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Этот портрет Карла Маркса найден т. Н. Рязановым в архиве Николай — она. Повидимому, 
портрет предполагалось дать в первом русском издании „Капитала", но царская цензура

запретила его.
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Второй Конгресс Коммунистического 
Интернационала укажет трудящимся 
всего мира кратчайший путь к победе 
над буржуазией.

Да здравствует второй Всемирный 
Конгресс Третьего Коммунистического 
Интернационала !
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ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН.

гпоронник теории, утвер-' 
Сдающей, что  ролЬ лич
ности в процессе разви
тия кулЬтурЫ — ничтоЖ- 
на, В. И. Ленин — на мой 
взгляд—источник энергии, 
без влияния которой рус
ская революция не могла 

6Ы принятЬ форму, принятую ею. « 
ОднаЖдЫ я сравнил его—условно— 

с Петром Великим,—над этим сравне
нием смеялисЬ, найдя его преувели
ченным. Но это  бЫло именно условное 
сравнение: лично для меня ролЬ Ленина, 
как социального реформатора России, 
ниЖе его значения, как мирового рево
люционера. Он не толЬко человек, на 
волю которого история возлоЖила 
страшную задачу разворотить до 
основания necrnpbm, неуклюЖий, лени- 
вЬш человеческий муравейник, именуе- 
мЬш Россия, — его воля неутомимЫй 
йшран, ударЫ которого мощно сотря
саю т монументально построенные 
капиталистические государства За- 
пада и тысячелетиями слеЖавшиеся 
глЫбЫ отвратителЬнЫх, рабских де
спотий Востока.

ПродолЖаю думатЬ,—как думал два* 
года тому назад, — что для Ленина 
Россия—толЬко материал onbiiria, на
чатого в размерах всемирных, плане- 
тарнЫх. РанЬше эта  мЫслЬ, затемнен
ная чувством Жалости к русскому 
народу, возмущала меня, но наблюдая, 
как течение собЫтий русской револю
ции, расширяясь и углубляясь, все бо

лее возбуЖдает и организует силЫ, 
способные разрушить основЫ капита
листического сгпроя, я нахоЖу теперЬ, 
что  если Россия и обречена слуЖитЬ 
об'ектом опЫта, то  несправедливо 
возлагатЬ ответственность за это  
на человека, которЫй стремится пре
вратить потенциальную энергию рус
ской трудовой массЫ в энергию кине
тическую, актуальную.
/"^КаЖдЫй получает гпо, что  заслу
жил,—это  справедливо. Народ, загнив
ший в духоте монархии, бездеятёлЬ- 
нЫй и безволЬнЫй, лишенный верЫ в 
себя, недостаточно «бурЖуазнЫй», 
чтобЫ бЫтЬ силЬнЫм в сопротивле
нии, и недостаточно силЬнЫй, чтобЫ  
убитЬ в себе нищенски, но цепко 
усвоенное стремление к буржуазному 
благополучию,—э т о т  народ, по логике 
бездарной истории своей, очевидно 
долЖен переЖитЬ все драмЫ и траге
дии, обязателЬнЫе для существа пас
сивного и Живущего в эпоху зверски 
развитой борЬбЫ классов, гнуснейшим 
вЫраЖением которой является такая 
кровавая мерзостЬ, как война 14 - 
|б годов.

Разумеется, я не намерен сочинятпЬ 
речЬ в защиту или оправдание В. Ле
нина,—я не нуЖдаюсЬ в этом так  Же, 
как и он.

Но я немноЖко знаю его, и, когда 
«об'ективно мЬюлящие люди» обви
няют его в том, что  он является воз
будителем Жестокой гражданской 
войнЫ, террора и других преступле-
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мин, — мне вспоминается г. Ллойд- 
ДЖордЖ, komopbm в 13—-14 годах гово
рил милЫе хвалебнЫе речи по адресу 
немецкого народа, провоЖая в Герма
нию экскурсию английских школЬнЫх 
учителей и принимая в Англии учи
телей немецких, а сам в то  Же время 
точил штЫки и начинял снарядЫ, ko
mopbie долЖнЫ бЫли рватЬ немцев в 
клочЬя. Все эти  «великие люди»: луч
ший— самЫй бесстЫднЫй циник Клеман
со; «наивнЫй демократ - романтик» 
Вудро ВилЬсон; социалисты, вотиро
вавшие кредиты на организацию обще
европейской бойни; ученЫе, изобретав
шие удушливЫе газЫ и прочие гадости; 
поэгпЫ, которЫе проклинали в 14-м году 
немцев, в 18-м — англичан, — вся эта  
плесенЬ и рЖавчииа разлагающегося 
старого общества,—именно она своей 
подлой рукой нанесла глубокую, моЖет 
obirnb смертельную, рану европейской 
кулЬтуре, и она продолЖает садически 
терзатЬ тело России, способствуя 
продолжению ее граЖдаиской борЬбЫ, 
удушая ее блокадой, уничтоЖая малЫх 
детей ее голодом и холодом.

Ошибки-если нуЖно говорить о 
них—не преступления. Ошибки Лени
на — ошибки честного человека, и в 
мире еще не бЫло ни одного реформа
тора, koinopbiii действовал 6Ы безоши
бочно. А вот. Ллойд-ДЖорЖ, Клемансо 
и К0 действуют безошибочно, как на
стоящие каторЖники, как профессио
нальные убийцЫ, осуЖдая на муки хо
лода и голода целЬш народ и способ
ствуя продолжению гражданской ра
спри, совершенно бессмЫслеиной, ибо, 
кроме «большевиков», в России нет* 
сил, способных взягпЬ в свои руки 
властЬ и возбудитЬ энергию измучен
ной странЫ, необходимую для про
дуктивного труда.

Возвращаясь к В. И. Ленину, я дол
жен сказать, что  мои личнЫе симпа

тии к нему не играют никакой роли 
в момент, когда я пишу о нем. Я pac-s 
сматриваю его, как существо, подле
жащее моему наблюдению наравне со 
всеми другими людЬми и явлениями,; 
которЫе не могут не интересовать 
меня, бЫтописателя моей родинЫ.

Вот, э т о т  человек говорит речЬ 
на собрании рабочих,—он говорит уди
вительно простЫми словами, Желез- 
нЫм язЫком, с логикой топора, но—в 
его суровЫх словах я нико'гда не слЫ- 
хал ни грубой демагогии, ни пошлого 
франтовства красивой фразой. Он 
говорит всегда одно: о необходимости 
в корне уничтоЖитЬ социальное не
равенство людей и о путях к этому. 
Э та  древняя правда звучит в его 
устах резко, непримиримо: всегда чув
ствуешь, что  он непоколебимо верит 
в нее, и чувствуешь, как спокойна его 
вера — вера фанатика, но фанатика- 
ученого, а не л\етафизика, не мистика^ 
Л\не каЖется, что  ему почти неин
тересно индивидуально-человеческое, 
он думает толЬко о партиях, массах, 
государствах, и здесЬ он обладает да
ром предвидения, гениальной интуи
цией мЬюлителя - экспериментатора. 
V него еспГо т а  счастливая ясность 
мЫсли, которая дается тол.Ько путем 
напряженной, непрерывной работы.

Один француз спросил меня:
— Не находите-ли вЫ, что  Ле

нин—гилЬотина, которая мЫслит?
— Работу его мЫсли я сравнил 6Ы 

с ударами мо\огпа, которЫй, обладая 
зрением, сокрушительно дробит* 
именно то, что  давно пора унич- 
шоЖитЬ.

Мещанам всех стран Ленин дол
жен, конечно, казатЬся Атиллой, при
шедшим разрушить Рим мещанского 
благополучия и уюта, основаннЬш на 
рабстве, крови и грабеЖе. Но как 
древний Рим заслуЖил свою гибелЬ, 
так  и преступления современного мира 
оправдывают необходимость разру



шения его. Эию историческая необхо
димость, ее уЖе не устранит никто, 
ничто.

Возникают ЖалобнЫс речи о цен
ности европейской кулЬтурЫ, о 
необходимости охранЫ ее от на
тиска новЫх гуннов — эти  речи 
искренни и значителЬнЫ толЬко в 
устах революционера, в устах Же ор
ганизаторов и сообщников позорной 
бойни 14 — Ifi голов, они — противная 
лоЖЬ.

Процесс развития кулЬтурЫ, если 
под этими словами и нониматЬ даль
нейший рост успехов искусства, пау
ки, техники, попутного им и возбуж
даемого им очеловечения людей,—э т о т  
процесс, конечно, не моЖет 6bimb за
медлен тем новЫм условием, что  ак
тивное участие в кулЬтурной работе 
примут не десятки тЫсяч единиц, а 
многомиллионные массЫ.

* *
*

ч Иногда дерзостЬ вообраЖения, обя
зательная для литератора, стави т  
прело мною вопрос:

— Как видит Ленин новЫй мир?
И прело мной развертывается 

грандиозная картина земли, изящно 
ограненной трудом свободного челове
чества в гигантский изумруд. Все 
люди разумнЫ, и каЖдому свойственно* 
чувство личной ответственности за 
все, творящееся им и вокруг него. По
всюду города-садЫ—вместилища вели
чественных зданий, везло работают j 
на человека покореннЫе и организо
ванные его разумом силЫ природЫ, а 
сам он — наконец! — действительный j 
властелин стихий. Его физическая j 
энергия не тр ати тся  болЬше па гру- 
бЫй, грязнЫй труд, она переродилась 
в духовную, и вся мощЬ ее направлена 
к исследованию тех основнЫх вопро
сов бЫтия, над решением komopbix из
древле безуспешно бЬется мЫслЬ, рас
шатанная, раздробленная необходимы

ми усилиями об'яснения и оправда
ния явлений социальной борЬбЫ, изму
ченная неизбежной в мире этих явле
ний лрамой признания двух неприми
римых начал.

ОблагороЖеннЫй технически, ос- 
мЫсленнЫй социально-, труд стал на
слаждением человека. Действительно 
освобоЖлен, наконец, разум человека- 
самое драгоценное начало в мирс~й, 
действительно, разум сгг1ал бесстра
шен.

бесстрашие разума и острая про
ницательность в области политики — 
основнЫе свойства натурЫ Ленина. 
Л\ир никогда не слЫхал язЫка, когпо- 
рЫм говорит дипломатия, вдохновляе
мая им. ПустЬ э то —язЫк, Грубо тер
зающий неЖнЫе уши дипломатов во 
фраках и смокингах, но э то —убий
ственно правдивЫй язЫк. А правда 
пребулегп грубой ло порЫ, пока мЫ, 
люди, сами не сделаем ее красивой, 
как наша музЫка, которая является 
одной из хороших правд, созданных 
нами.

Не лумаю, чтоб я приписал Лснит 
мечшЫ чуЖлЫе ему, не думаю, что  я 
романтизирую этого человека,— я не 
могу прелставитЬ его себе без этой 
прекрасной мечшЫ о будущем счастЬи 
всех людей, о светлой, радостной Жиз
ни. Чем крупней человек,—тем  более 
дерзка его мечта.

Ленин болЬше человек, чем кто- 
I либо иной из моих современников, и 

хотя его мЫслЬ, конечно, занята, по 
преимуществу, теми соображениями 
политики, которЫе романтик долЖен 
назвагпЬ «узко практическими», но я 
уверен, что в редкие минутЫ отдЫха 
эта  боевая мЫслЬ уносится в прекрас-* 
ное будущее гораздо лалЬше и видит 
болЬше, чем я могу представить, себе, 

) Основная целЬ всей Жизни Ленина — 
общечеловеческое благо, и он неизбежно 
лолЖен прозревать в отдалении веков 
конец того великого процесса, началу
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Коею  аскетически тмуЖсственпо слу- 
f/knui вея сю  воля. Он - идеалист, если 
влоЖитЬ в это  понятие ' соединение 

Iвсех сил натурЫ, в су\ной йдее -в идее 
^всеобщего благо. Г’го личная ЖизнЬ 
такова, мню в эпоху преобладания ре
лигиозных настроений Ленина сочли 
obi .святЫм.

Я знаю: мещан эшо взбесит, мно
гие товарищи усмехнутся, и весело 
захохочет сам Ленин. Святой —это, 
действительно, иарадоксалЬноеисмеш- 
мое слово в приложении к человеку, 
для которою «нет решительно ничего 
святого», как сказал о нем древний 
<боючеловек», бЫвший революционер
Н. Чайковский; святой Ленин,- кото
рою блаювоспишанмЫй и кулЬтурнЫй 
воЖдЬ английских консерваторов лорд 
Черчилль считает «самЫлг свирепЫм 
и отврашишелЬнЫм человеком»!

Но почшеинЫй лорд не станет о т 
рицать, что церковная святосшЬ редко 
исключала свирепость и Жестокость, 
чему примером могут слуЖитЬ кро- 
вавЫе драки отцов «церкви на вселен
ских соборах, инквизиция и множе
ство прочих мерзостей. С другой сто 
роны, область гражданской деятелЬ- 
пост!! во все времена создавала го
раздо болЬше истинно святЫх людей, 
если под святостЬю  подразумевать 
бескорЫсшное, бесстрашное слуЖение 
пптеоесам народа, свободЫ, истинЫ.

СуровЫй реалист, хитроумнЫй по
литик—Ленин постепенно становится 
\егспдарпой личносгпЬю. Э т о —хорошо.

Из глухих деревенЬ Индии, проходя 
сотни верст по горнЫм тропинкам и 
лесам, мнзйком, рискуя ЖизнЬю, проби
раются в Кабул, в русскую миссию, 
индусЫ, замучеинЫе вёТ\овЫм гнетом 
английских чиновников, приходят и 
спрашивают:

— Что  такое Ленин?

- Ьош,Ленин — самЫй честнЫй па- 
ренЬ. Такого еще не бЫло на земле!

Я говорю: это  хорошо. ЬолЬшин- 
ству людей необходимо веритЬ для то 
го, чтоб начатЬ действовать. Слиш
ком долго доЖидатЬся, когда они нач
нут думашЬ и понимать, а злой гений 
капитала}все бЬюгпрее душит их ни
щетой, алкоголизмом, истощением.

КаЖегпся, необходимо упомянутЬ, 
что  Ленину не чуЖдЫ увлечения друЖ- 
6bi и вообще не чуЖдо ни что  челове
ческое. НесколЬко неловко и смешно 
говоришь об этом, но мещане всего 
мира так напуганЫ, а лорд Черчилль. 
ноглядЫвая на ftocinok, так свирепо и 
вредно для себя раздраЖаешся! Стра
дая добродушием, я нахоЖу себя обя
занным несколько успокоитЬ испуган
ных, раздраЖеннЫх и прочи,\ врагов 
воЖдя «большевизма».

ПЗЫваегп, что  Ленин переоценивает 
добрЫс качества людей в их полЬзу и 
во вред делу. Но почти всегда его ош-| 
рицателЬнЫе оценки — казалось 6Ы не- 
основателЬнЫе — неизбежно подтвер
ждаются людЬми. когпорЫх он отри 
цателЬно оценил еще рапЬше, чем ви
дел резулЬтатЫ их работ. Э то  мо~ 
Жеш свидетельствовать о том, что  
дурнЫе свойства людей чувствуются 
ЛеиинЫм лучше хороших, но такЖе и 
о том, что дряниЫх людей вообще и 
всюду значительно болЬше, чем по
лезных.

Иногда в этом резком политике 
сверкает огонек почти Женской неж
ности к человеку, и я уверен, что  тер 
рор сто и т ему невЫносимЫх, хотя и 
весЬма искусно ckpbimbix страданий. 
Невероятно и недопустимо, чтоб лю~ 

осуЖденнЫе историей на иеприми-
А на другом конце земли норве^^ЭДОДое противоречие — убиватЬ одних 

ские рабочие говорят русскому без-для свободЫ других,— ие чувствовали 
различному человеку: мук, изнуряющих душу. Я знаю не-
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сколЬко пар глаз, в komopbix это  Жгу- 
мсе страдание засшЫло навсегда, на 
всю ЖизнЬ. Всякое убийство органи
чески противно мне, но эти  люди — 
мученики, и совесть моя никогда но 
позволит мне осудить их.

Замечаю, что, говоря о Ленине, 
неволЬно хочется говорить обо всем,— 
поЖалуй, иначе и не моЖет бЫтЬ, по
тому что  говоришь о человеке, стоя
щем в центре и вЫше всего.

Разумеется, лично о нем моЖно 
оказатЬ значительно болЬше, чем ска
зано здесЬ. Но—мне мешает скром
ность этого человека, совершенно ли
шенного честолюбия: я знаю, что  даЖе 
и то  немногое, что  сказано здесЬ, по- 
4<аЖется ему излишним, преувеличен
ным и смешнЫм. Ну, что  Ж, —пускай 
он хохочет, он это  хорошо лелаегп, 
по я налеюсЬ, что  многие прочтут 
эти  строки не без полЬзЫ^для себя.

В этих строках шла речЬ о чело
веке, которЫй имел бесстрашие на
чать процесс общеевропейской со
циальной революции в стране, где 65" „ 
крестЬян хотят бЫтЬ сЫтенЬкимм 
бурЖуями — не болЬте этого. Э то  бес
страшие .многие считаю т безумием. 
Я начал свою работу возбудителя ре
волюционною настроения славой бе
зумству храбрЫх.

1эЫл момент, когда естественная 
ЖалосшЬ к народу России заставила 
меня считатЬ  безумие почти пре
ступлением. Но теперЬ, когда я виЖ\. 
что э т о т  парод гораздо лучше умеет 
терпеливо сшрадатЬ, чем сознательно 
и честно работать,— я снова пою 
славу священному безумству храбрЫх.

Из них Же Владимир Ленин — пер- 
вЫй и самЫй безумиЫй.

М. ГОРЬКИЙ
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ТЕЗИСЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА 
КО ВТОРОМУ КОНГРЕССУ ко м м ун и ста-  

ЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 5 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРН А
ЦИОНАЛ.

ПервЫн учредншелЬнЬш с'езд Коммуни
стического Интернационала не вЫработал 
точнЫх условий приема, ошделЬнЫх партий в 
III Интернационал. К моменшусозЫва первого 
с’езда в большинстве стран существовали 
толЬко коммунистические направления и группы.

При других условиях собирается второй 
всемирный конгресс Коммунистического Ин
тернационала. НЫне в большинстве стран 
существуют \Же не толЬко коммунистиче
ские течения и направления, по коммунисти
ческие партии и оршниэацнн. \

Г> Коммунистический Интернационал все 
чаще и чаще обращаются теперЬ партии и 
группЫ, недавно еще принадлежавшие ко В то 
рому Интернационалу, Желающие теперЬ 
войти в III Интернационал, но не Ставшие на 
деле коммунистическими. Второй Интерна
ционал окончательно разбит. Промежуточные 
партии и группЫ «центра», видя полную без- 
надеЖностЬ Н-го Интернационала, пЬнпаюшся 
нрислоншпЬся ко все более крепнущему Ком
мунистическому Интернационалу, иадеясЬ 
при этом, однако, сохранить такую «авто
номию», которая давала 6Ы им возмож
ность проводить преЖшою оппортунистиче
скую или «нейтралистскую» политику. Ком
мунистический Интернационал становится 
до известной степени модой.

Желание некоторых руководящих групп 
центра» войти теперЬ в 111 Интернационал 

является косвенным подтверждением того, 
что Коммунистический Интернационал заво
евал симпатии громадного большинства со- 
шателЬнЫх рабочих всего мира и с каЖдЫм 
днем становится все болЬшей силой.

При известнЫх обстоятельствах Ком
мунистическому Интернационалу моЖет угро
жать опасность разЖиЖения его шаткими и 
иоловинчатЫмн группами, не разделавшимися 
еще с идеологией II Интернационала.

Кроме того, в некоторых крупнЫх пар
тиях (Италия, Швеция), большинство komo
pbix стои т на точке зрения коммунь^ма, До

сих пор остается значительное реформист
ское и социал-пацифнстское крЫло, которое 
толЬко оЖидает момента, чтобЫ вновЬ под
нять голову, начатЬ активнЫн саботаж 
пролетарской революции и тем помочЬ бур
жуазии и И-му. Интернационалу.

Ни один коммунист не долЖеи забЫватЬ 
уроков Венгерской Советской Республики. 
Об’сдииение венгерских коммунистов с ре
формистами дорого стоило венгерскому про
летариату.

В виду ущо1 о, второй всемирный конгресс 
считает нуЖнЫм установить совершенно 
точнЫе условия приема новЫх партий, а такЖе 
указатЬ тем партиям, которЫе уЖе приняты 
в Коммунистический Интернационал, те  об
язательства, которЫе леЖат « 9  них.

Второй конгресс Коммунистического 
Интернационала постановляет: условия
принадлежности к Коминтерну следующие:

1. Повседневная пропаганда и агитация 
долЖнЫ носитЬ действительно коммунисти
ческий характер. Все органЫ печати, нахо
дящиеся в руках партии, лолЖнЫ редактиро
ваться надеЖнЫми коммунистами, доказав
шими свою преданность делу пролетарской 
революции. О диктатуре пролетариата сле
дует говорить не просто, как о ходячей за
ученной формуле, ее нуЖно пропагандировать 
так, чтобЫ необходимость ее для каЖдого 
рядового рабочего, работницы, солдата, кре
стьянина вЫтекала из ЖизненнЫх фактов, 
систематически отмечаемЫх нашей печатЬю 
изо дня в денЬ. На страницах газет, в нарол- 
нЫх собраниях, в профессиональном союзе, 
в кооперативе—всюду, куда получат доступ 
сторонники III Интернационала, необходимо 
систематически и беспощадно клеймитЬ не 
толЬко буржуазию, но и ее помощников, ре
формистов всех оттенков.

2. КаЖдая организация, Желающая при
надлежать к Коминтерну, обязана планомерно
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ii систематически удалять  со сколЬко-нибудЬ 
ответственных постов в рабочем движении 
{партийная организация, редакция, профсоюз, 
парламентская фракция, кооператив, муни
ципалитет и т . п.) реформистов и сторон
ников «центра» и ставитЬ вместо них на- 
деЖнЫх коммунистов—не смущаясЬ тем, что  
иНогла придётся в начале заменять <-опЫт- 
нЫх» деятелей рядовЫмн рабочими.

3. Во всех тех странах, где коммунисты, 
вследствие осадного положения или исключи- 
шелЬнЫх законов, не имеют возможности 
вести всю свою работу легалЬно, безусловно 
необходимо сочетание легальной и нелегаль
ной работЫ. Классовая борЬба почти во всех 
странах ЕвропЫ и Америки входит в полосу 
граЖданской войнЫ. При таких условиях ком
мунисты не могут питатЬ доверия к буржу
азной законности. Они обязаны повсюду со
здавать параллелЬнЫй нелегалЬнЫй аппарат, 
которЫй в решающую минуту мог obi иомочЬ 
партии исполнить свой долг перед рево
люцией.

4. Необходима настойчивая системати
ческая пропаганда и агитация в войсках и 
образование коммунистических ячеек в каж
дой военной части. Э т у  работу коммунистам 
придется вести болЬшею частЬю нелегально, 
но отказ от такой работЫ бЫл 6bi равно
силен измене революционному долгу и несо
вместим с принадлежностью к III Интерна
ционалу.

5. Необходима систематическая и плано
мерная агитация в деревне. Рабочий класс 
не моЖет закрепить свою победу, не имея 
за собою хотя obi части селЬских батра
ков и беднейших крестЬян и не нейтрали
зовавши своей политикой частЬ осталЬной 
деревни. Коммунистическая работа в деревне 
приобретает в. настоящую эпоху первосте
пенное значение. Вести ее необходимо, глав
ным образом, через революционных рабочих- 
коммунистов, имеющих связи с деревней. 
Отказ о т  этой работЫ или передача ее в 
ненадеЖнЫе полуреформистские руки равно
сильна отказу о т  пролетарской революции.

6. КаЖдая партия, Желающая принадле
жать k III Интернационалу, обязана разобла
чать не толЬко откровенный социал-патри
отизм, но и фалЬшЬ и лицемерие социал- 
пацифизма: систематически доказЫватЬ ра
бочим, что  без революционного низверЖения 
капитализма никакие международные тре
тейские судЫ, никакие разговоры об уменьше
нии вооружений, никакая «демократическая» 
реорганизация Лиги Народов не спасут чело
вечество о т  новЫх империалистских войн.

7. Партии, Желающие принадлежать к 
Коммунистическому Интернационалу, обязаны 
признатЬ необходимость полного и абсолют
ного разрЫва с реформизмом и с политикой 
«центра» и пропагандировать э т о т  разрЫв в 
самЫх широких кругах членов партии. Без 
этого невозможна последовательная комму
нистическая политика.

Коммунистический Интернационал без
условно и ультимативно требует осущест

вить э т о т  разрЫв в кратчайший срок. Ком
мунистический Интернационал не моЖет 
миритЬся с тем. чтобЫ заведомЫе рефор
мисты, как напр., Турапш, МодилЬяни и др. 
имели право считаться членами III Интерна
ционала. Такой порядок приводил 6Ы к тому, 
что III Интернационал в силЬпой степени 
уподобился бЫ погибшему II Интернационалу.

8. В вопросе о колониях и об угнетеннЫх 
национальностях необходима особо четкая и 
ясная линия партий тех стран, чЬя буржуа
зия такими колония,пи владеет и другие на
ции угнетает. КаЖдая партия. Желающая 
принадлежать к III Интернационалу, обязана 
беспощадно разоблачать проделки «своих 
империалистов в колониях, поддерЖиватЬ не 
на словах, а на деле всякое освободителног 
двиЖение в колониях, требоватЬ изгнания 
своих отечественных империалистов из этих 
колоний, воспшпЫвашЬ в сердцах рабочих 
своей странЫ истинно братское отношение 
к трудящемуся населению колонии и угне
тенных национальностей и вести система
тическую агитацию в своих войсках против, 
всякого угнетения колониалЬнЫх народов.

9. КаЖдая партия, Желающая принадле
жать к Коммунистическому Интернационалу, 
обязана вести систематически и настойчиво 
коммунистическую работу внутри профес- 
сионалЬнЫх союзов, кооперативов и других 
массовЫх рабочих организаций. Внутри этих 
союзов необходимо образовывать коммуни
стические ячейки, которЫе длителЬной и 
упорной работой долЖнЫ завоевЫватЬ нро- 
фессионалЬнЫе союзЫ для дела коммунизма. 
Э ти  ячейки обязанЫ на каЖдом шагу повсе
дневной работЫ разоблачать предательство 
социал-патриотов и колебания «центра». 
Э ти  коммунистические ячейки долЖнЫ ohmib 
целиком подчинены партии в целом.

10. Партия, принадлежащая к Коммуни
стическому Интернационалу, обязана вести 
упорную борЬбу против Амстердамского 
«Интернационала» ЖелтЫх профессиональ
ных союзов. Она долЖна настойчиво пропа
гандировать среди нрофесеионалЬно-органн- 
зованнЫх рабочих необходимость разрЫва с 
ЖелтЫм Амстердамским Интернационалом. 
Она долЖна всеми средствами поддерЖашЬ 
зарождающееся международное об’единение 
краснЫх профессионалЬнЫх союзов, примы
кающих к Коммунистическому Интерна-, 
ционалу.

11. Партии, Желающие нрннадлсЖашЬ к
III Интернационалу, обязаны пересмотреть 
личнЫй состав своих парламентских фракции, 
удалитЬ из них ненадеЖнЫе элементы, под
чинить эти фракции не на словах, а на деле 
ИентралЬнЫм Комитетам партий, требоватЬ 
ош каЖдого нролетария-коммунисша подчи
нения всей своей работЫ интересам действи
тельно революционно!! пропаганды и агитации.

12. Точно такЖе периодическая и непс- 
■V. риодическая печатЬ и все издательства

долЖнЫ бЫтЬ целиком подчинены Централь
ному Комитету партии, независимо о т  того, 
является ли партия в целом в даннЫй мо-
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Mriiiu легалЬной или нелсголЬпой; ИедоПу- 
< шимо, чтобЫ издательства, злоупотребляя 
автономией, вели политику по вполне пар-» 
тинную.

13. Иарйщп, ЬрйналлеЖаЩис к Коммуни
стическому ИптернациаНалу, лол.'киЬ) бЫтЬ 
nochipoenDi по принципу демократического > 
централизма. 5 нЫнешнюю эпоху обостренной * 
гра>кланской войнЫ коммунистическая пар- 
гпия смоЖет вЫполнитЬ свой долг лишЬ в* 
том случае, если она будет организована 
наиболее централистическим образом, если 
в ней будет господствовать Железная ди
сциплина. граничащая с дисциплиой военной, 
и если ее партийный центр будет являтЬся 
властнЫм авторшпетнЫт органом с широ
кими полномочиями, пользующимся всеобщим 
доверием членов партии.

14. Коммунистические партии тех сшранг, 
где коммунисты ведут свою работу легалЬно, 
долЖнЫ производишь периодические чистки 
(перегистрация) личного состава партийных 
организаций, дабЫ систематически очищатЬ 
партию от неизбеЖно примазЫвающихся к 
йен мелкобуржуазных элементов.

1!). КаЖдая партия. Желающая принадле
жать к Коммунистическому Интернационалу, 
обязана оказЫватЬ беззаветную поддерЖку* 
каЖдой советской республике в ее борЬбе 
против контр-революционнЫх сил. Коммунн-* 
стиЧеские партии долЖнЫ вести неуклонную 
пропаганду за отказ рабочих перевозитЬ 
предме(пЫ военного снаряжения, адресуемЬю 
врагам советских республик, вести легалЬно 
Или нелегально пропаганду среди войск, но- 
сЫлаемЫх для удушения рабочих республик, 
и ш. п.

16. Партии, кошорЫс до сих пор еще- 
остаются при cmapbix социал-демократиче
ских программах, обязаны в возмоЖио крат
чайший срок пересмотреть эти программы 
и вЫработатЬ применительно к особЫм усло
виям своей странЫ новую коммунистическую 
программу в духе постановлений Коммуни
стического Интернационала. По правилу, про-- 
граммЫ каЖдой партии, принадлежащей к 
Коммунистическому Интернационалу, долЖнЫ 
утверЖдатЬся очередным конгрессом Комму
нистического Интернационала или его Испол
нительным Комитетом. В случае неутвер- 
Ждения ИсномштелЬнЫм Комитетом Комму

нистического Интернационала программы 
той или другой партии, данная партия имеет 
право апеллировать к конгрессу Коммуни
стического ИнШерНаЦионала.

Г/.. Все постановления с ’ездов Коммуни
стического. Интернационала, как и постано
вления его Исполнительного Комитета обя- 
зателЬнЫ для всех партий, входящих в Ком
мунистический Интернационал. Коммунисти
ческий Интернационал, действующий в об
становке обостреннейшей гражданской вой
нЫ, дол Жен бЫтЬ построен гораздо более 
централизованно, чем это бЫло во II Интер
национале. При этом Коммунистический Ин
тернационал и его Исполнительный Котшпет 
во всей своей работе, разумеется, обязаны 
считатЬся со всем многообразием условий, 
при kornopbix приходится боротЬся и дей
ствовать различным партиям, и вЫноситЬ 
общеобязательные решения лишЬ по таким 
вопросам, по которЫм такие решения воз- 
моЖнЫ.

10. Г) связи со всем этим все партии, 
Желающие входнтЬ в Коммунистический Ин
тернационал, долЖнЫ изменишь свое назва
ние. КаЖдая партия, Желающая входигпЬ в 
Коммунистический Интернационал, долЖна 
носитЬ названнс: коммунистическая партия
такой то  странЫ (секция Ill-го Коммунисти
ческого Интернационала). Вопрос, о названии 
является не толЬко формалЬнЫм, но и боль
шой паЖностп политическим вопросом. Ком
мунистический Интернационал об’явил реши
тельную борЬбу всему буржуазному миру и 
всем ЖелгпЫм социал-демократическим пар
тиям партиям. Необходимо, чтобЫ каЖдому 
рядовому шруЖенику бЫла совершенно ясна 
разница л\еЖду коммунистическими партиями 
и старЫми официалЬнЫми «социал-демокра
тическими» или «социалистическими» пар- 
тиямя, кошорЫс предали знамя рабочего 
класса.

19. После окончания работ второго Все
мирного Конгресса Коммунистического Ин
тернационала, все те  партии, komopbie хотят 
принадлежать к Комммунистическому Интер
националу, долЖнЫ в кратчайший срок соз
вать экстренный с‘езд своей партии, чтобЫ 
па нем официально подтвердить о т имени 
всей партии излоЖеннЫе вЫше обязательства.



ТЕЗИСЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА.

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ 
НА ПРАКТИКЕ.

ПРОЕКТ ИНСТРУКЦИИ КОММУНИСТАЛ\-ДЕПУТАТAM  БУРЖ УА ЗН Ы Х  ПАРЛАМЕНТОВ (ЦЕН
ТРАЛЬНЫХ, ОБЛАСТНЫХ ПАРЛАМЕНТОВ, А ТАКЖ Е ГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ) 
И ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОМИТЕТАМ КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, КОТОРЫМ О БЯЗАНЫ  
РУКОВОДИТЬ КОММУНИСТИЧЕСКИМИ ФРАКЦИЯМ И БУРЖ УА ЗН Ы Х  ПАРЛАМЕНТОВ.

(Дополнение 1< тезисам о парламентаризме).

Оппозиция против вхоЖдения коммуни
стов в бурЖуазнЫе парламенты питается 
более всего воспоминаниями о социал-демо
кратическом парламентаризме эпохи 11-го Ин
тернационала. Повеление громадного боль
шинства депутатов социал-демократов в 
бурЖуазнЫх парламентах, действительно, бЫ
ло настолько беспринципным и часто преда
тельским, что э т о т  горЬкий ortbim не моЖет 
бЫтЬ забЫт рабочим классом.

Вот почему для Коммунистического Ин
тернационала, которЫй в интересах револю
ционного дела вЫсказался за использование 
парламентской трибунЫ коммунистами, не
обходимо особенно строго следтпЬ за дея
тельностью депуташов-коммунистов и при
нять все мерЫ к тому, чтобЫ создать новЫй 
тип парламёнтарня-/эевод»ймо«е/7о, парламен- 
тария■^коммунистическою бойца.

Для этого необходимо, чтобЫ:
1) Коммунистическая партия в целом и 

ее ЦентралЬнЫй Комитет уже в подготови
тельную стадию, т.-е. перед парламентскими 
выборами, систематически заботились о 
доброкачественности личного состава пар
ламентских фракций. ЦентралЬнЫй Комитет 
коммунистической партии долЖен бЫтЬ о т 
ветствен за всю работу парламентской 
фракции комму нистов. ЦентралЬнЫй Комитет 
коммунистической партии долЖен иметЬ бес
спорное право отвести любого кандидата 
любой организации, если у него нет уверен
ности, что  э т о т  кандидат, пройдя в парла
мент, будет вести действительно коммуни
стическую политику.

Коммунистические партии долЖнЫ от- 
казатЬся о т  старой социал-демократической 
привЫчки проводить в депутаты исключи
тельно так  назЫваемЫх «опЫтнЫх» парла
ментариев, главнЫм образом адвокатов и 
т. п. По правилу, необходимо вЫдвигатЬ в

кандидаты рабочих, ис смущаясЬ тем, что 
это иногда будут рядовЫе работники без 
болЬшого парламентского опЫта. Коммуни
стическая партия долЖна преследовать бес- 
пощаднЫм презрением те  карЬеристские эле
менты, которЫе примазЫваются к коммуни
стическим партиям накануне вЫборов, с 
цслЬю пройти в парламент. ЦентралЬнЫс 
Комитеты коммунистических партий долЖнЫ 
санкционировать кандидатуры толЬко тех 
людей, когпорЫе долголетней работой дока
зали свою безусловную преданность рабочему 
классу.

2) Когда вЫборЫ закончены, дело орга
низации парламентской фракции долЖно на
ходишься целиком в руках Центрального Ко
митета коммунистической партии—незави
симо о т  того, является ли партия в целом 
в даннЫй момент легальной или 1 1елегалЬиой. 
Председатель и президиум парламентской 
фракции коммунистов долЖнЫ утверЖдатЬся 
ЦентралЬнЫм Комитетом партии. ЦентралЬ
нЫй Комитет партии долЖен имешЬ своею 
постоянного представителя в парламентской 
фракции с правом вето. По всем важнейшим 
политическим вопросам парламентская фрак
ция обязана испрашивать предварительные 
директивы Центрального Комитета партии. 
ЦентралЬнЫй Комитет имеет право и обя
занность при каЖдом предстоящем крупном 
выступлении коммунистов в парламенте на
значат!) или отводитЬ оратора фракции, 
требоватЬ у него предварительного пред
ставления тезисов речи или самой речи для 
утверждения их ЦентралЬнЫм Комитетом и 
in. п. У каЖдого кандидата, идущего по ком
мунистическому списку, долЖна отбиратЬся 
совершенно официально расписка в том, что 
по первому требованию Центрального Коми
т е т а  партии даннЫй депутат обязан сло- 
ЖитЬ свой мандат с тем, чтобЫ партия 
могла добитЬся перевыборов.



CEDE < K o n N V H u c m u 4 e c K u i )  и н т е р н а ц и о н а л I1946

15 тех странах, в кошорЫх в парла
ментскую фракцию коммунистов уЖе успели 
нроникнутЬ реформистские, полу реформист
ские и просто карЬеристские элементы (а 
.)пю произошло уЖе в несколЬких странах), 
ЦентралЬнЫе КомигпетЫ коммунистических 
партий обязаны произвести радикалЬную 
чистку личного состава фракций, исходя из 
того принципа, что для дела рабочего класса 
гораздо полезнее иметЬ небольшую, но дей
ствительно коммунистическую фракцию, чем 
фракцию многочисленную без вЫдерЖанной 
коммунистической линии.

4) Лепутат-коммунист по решению Цен
трального Комитета обязан соединять ле
гальную работу с нелегальной. 5 тех странах, 
где депутат-коммунист пользуется еще не
которой депутатской неприкосновенностью 
перед бурЖуазнЫми законами, эта  неприкос
новенность долЖна бЫтЬ исполЬзована для 
того, чтобЫ помочЬ нелегальной организации 
и пропаганде партии.

5) Все свои парламентские выступления 
депутаты - коммунисты долЖнЫ подчинять 
вне~пагрламентской работе своей партии. Ре
гулярное внесение демонстративных законо
проектов, предназначенных не для принятия 
их бурЖуазнЫм большинством, а для пропа
ганды, агитации и организации, долЖно про
исходить по указанию партии и ее Централь
ного Комитета.

6) В случаях уличнЫх рабочих демонстра
ций и других революционных выступлений 
лепутат-коммунист обязан бЫтЬ на перво.м, 
видном- месте—во главе пролетарских масс.

7) ДепутатЫ-коммунистЫ всеми доступ
ными им средствами долЖнЫ завязЫватЬ 
(под контролем партии) писЬменнЫе и всякие 
инЫе связи с революционными рабочими, кре
стьянами и другими тружениками, ни в коем 
случае не уподобляясь социал-демократиче
ским депутатам, гоняющимся за делеческимн 
связями с избирателями.

8) КаЖдЫй коммунист-депутат парла
мента обязан номнитЬ, что он является не 
> законодателем», которЫй долЖен искать 
соглашения с другими законодателями, а аги
татором партии, послаинЫм в стан врагов 
для того, чтобЫ проводить там решения 
партии. Лепутат-коммунист ответствен 
не перед распЫленной массой избирателен, а 
перед своей коммунистической партией—ле
гальной или нелегальной.

9) ЛепутатЫ-коммунистЫ долЖнЫ гово
рить в парламенте таким язЫком, komopbiii 
бЫл 6Ы понятен каЖдому рядовому рабочему, 
крестьянину, прачке, пастуху—так, чтобЫ 
партия могла переиздавать его речи листками 
и распространять их в самЫх огпдаленнЫч 
деревенских уголках своей странЫ.

10) РядовЫе рабочие-коммуиистЫ долЖнЫ, 
не стесняясЬ, вЫступатЬ в бурЖуазнЫх пар
ламентах, не уступая так назЫваемЫм опЫт- 
нЫм парламентариям—даЖе в тех случаях, 
когда рабочие являются новичками в парла
ментской области. В случае необходимости, 
рабочие-лепуташЫ могут читатЬ  свои речи 
прямо по записи для того, чтобЫ речЬ потом 
могла 6Ы 6bmib напечатана в газетах или 
листках.

11) ДепутатЫ-коммунистЫ долЖнЫ ис- 
полЬзоватЬ парламентскую трибуну для ра
зоблачения не толЬко бурЖуазии и ее откро
венных прихвостней, по и для разоблачения 
социал-патриотов, реформистов, половинча
тых политиков центра и других противников 
коммунизма и для широкой пропаганды" идей 
Ill-го Интернационала.

12) ДепутатЫ-коммунистЫ даЖе в тел 
случаях, если их имеется 1 —2 человека на 
весЬ парламент, всем своим поведением 
долЖнЫ бросатЬ вЫзов капитализму и никогда 
не забЫватЬ, что лишЬ т о т  достоин звания 
коммуниста, кто  не на словах, а на деле яв 
ляется с.мертелЬнЫм врагом буржуазного 
строя и его социал-патриотических при- 
сл\ Жиикои.
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ТЕЗИСЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ, ФАБРИЧНО-ЗАВОД

СКИЕ КОМИТЕТЫ И ГРЕТИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ.
1. ПрофессионалЬнЫе союзЫ, созданные 

рабочим классом в период мирного развития 
капитализма, бЫли организацией рабочих рук 
для борЬбЫ за повышение ценЫ рабочей силЫ 
па рЫнке шруда и улучшения условий ее при
менения. Революционные марксисты стреми
лись своим идейнЫм влиянием связатЬ их с 
политической партией пролетариата, с со
циал-демократией, для совместной борЬбЫ за 
социализм. По тем Же самЫм причинам, бла
годаря которЫм международная социал-де
мократия оказалась, за неболЬтим исключе
нием, не орудием революционной борЬбЫ про
летариата за низверЖение капитализма, а 
организацией, удерЖивающей пролетариат 
о т революции в интересах буржуазии, про- 
фессионалЬнЫе союзЫ оказались в большин
стве случаев во время войнЫ частЬю воен
ного аппарата буржуазии и помогали ей вЫ- 
качиватЬ из рабочего класса по возможности 
болЬше пота для того, чтобЫ тем более 
обилЬно могла литЬся кровЬ пролетариата 
за интересы капиталистической прибЫли. 
ОхвагпЫвая, главнЫм образом, квалифициро
ванных рабочих, наилучше оплачиваемых пред
принимателями; ограниченные своей профес
сиональной узостЬю; скованнЫе оторвав
шимся о т  масс бюрократическил\ аппаратом; 
развращенные своими оппортунистическими 
воЖдями,—профессиоиалЬнЫе союзЫ продали 
не толЬко дело социальной революции, но 
даЖе и дело борЬбЫ за улучшение условий бЫта 
организованных ими рабочих. Они сошли с 
точки зрения профессиональной борЬбЫ с 
предпринимателями и заменили ее программой 
мирной сделки с капиталистами во что 6bi 
ни стало. Такую политику вели не толЬко 
либералЬнЫе союзЫ р. Англии и Америке, не 
толЬко якобЫ «социалистические» свободные 
профессиоиалЬнЫе союзЫ в Германии и 
Австрии, но и спндикплпсшические союзЫ во 
Франции.

2. Эконолшческие последствия войпЫ, пол
ная дезорганизация мирового хозяйства, бе
шеная дороговизна, широчайшее применение 
труда Женщин н молодеЖи, ухудшение Жи- 
лищнЫх условий, все это  толкает широчай
шие массЫ пролетариата па путЬ борЬбЫ 
против капитализма. Э та  борЬба является 
по своей широте и по характеру, которЫй 
она с каЖдЫм днем все более принимает, 
революционной борЬбой, об'екшивно разру
шающей основы капиталистического строя. 
Повышение заработной платЫ, достигнутое 
сегодня Жонолмческой борЬбой одной или

другой категории рабочих, является на сле
дующий денЬ уЖе сведенным к нулю дорого
визной, которая долЖна расти, ибо капита
листический класс победоносных стран, раз
рушая своей эксплуататорской политикой 
центральную и восточную Европу, не толЬко 
не в состоянии организовать мировое хозяй
ство, но неустанно дезорганизует его. Для 
достижения успеха в своей экономической 
борЬбе широчайшие рабочие массЫ, которЫе 
до этого времени стояли вне профессионалЬ
нЫх союзов, вливаются в их рядЫ мощной 
струей, во всех капиталистических странах 
замечается грандиозный рост профессио
налЬнЫх союзов, которЫе являются теперЬ 
организацией уЖе не толЬко передовой части 
пролетариата, а его широких масс. ВливаясЬ 
в профессиоиалЬнЫе союзЫ, эти массЫ nbi- 
гпаюгпся сделатЬ их орудием своей борЬбЫ. 
Они вЫнуЖдают профессиоиалЬнЫе союзЫ 
вести стачки, которЫе разливаются широ
кой волной по всему капиталистическому 
миру, постоянно ирерЫвая процесс капита
листического производства и обмена. Повы
шая параллелЬно растущей дороговизне и сво
ему собственному истощению свои требо
вания, рабочие массЫ уничтоЖают основЫ 
всякой капиталистической калькуляции — 
этой элементарной предпосылки любого упо
рядоченного хозяйства. ПрофессионалЬнЫе 
союзЫ, которЫе во время войнЫ стали орга
нами воздействия на рабочие /лассЫ, дела
ются, таким образом, органами разрушения 
капитализма.

IV Этой перемене характера профессио
налЬнЫх союзов всячески мешают старая 
профессиональная бюрократия и cmapbie фор- 
мЫ организации профессионалЬнЫх союзов 
Старая профессиональная бюрократия и т е 
перь еще пЫтается заменить стачечную 
борЬбу рабочих, которая с каЖдЫм днем все 
более принимает характер революционной 
схватки буржуазии и пролетариата, поли
тикой сделки с капиталистами, политикой 
долгосрочных договоров, потерявших всякий 
смЫсл уЖе просто в виду беспрерывной бе
шеной скачки цен. 5 самЫе напряЖеннЫе мо
менты борЬбЫ она сеет смуту меЖду борю
щимися массами рабочих, препятствует слия
нию борЬбЫ разнЫх категорий рабочих в об
щую классовую борЬбу. В этих nonbtmkax ей 
помогает старая организация профессионалЬ 
нЫх союзов по профессиям, которая разби
вает рабочих одной отрасли производства 
на обособленные ирофессиона\ЬнЫе группЫ,
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несмотря на то, что их связЬтает процесс 
капиталистическом эксплуатации. Она опи
рается на смлу традиции идеологии старой 
рабочей аристократии, постоянно ослабляе
мой процессом уничтожения привнллегий от- 
делЬнЫх групп пролетариата общим развалом 
капитализма. Таким образом, профессиональ
ная бюрократия разбивает мощиЫй поток 
рабочего двнЖения на слабЫе струйки, под
менивает общие революционные цели движе
ния частичными реформистскими требова
ниями и в общем задерЖивает оформление 
борЬбЫ пролетариата в революционную борЬ
бу за уничтожение капитализма.

4. Принимая во внимание порЫв громад
ных рабочих масс в профессионалЬнЫе союзЫ, 
принимая во внимание об'ективнЫй револю
ционный характер экономической борЬбЫ, ко
торую эти массЫ ведут вопреки профессио
нальной бюрократии, коммунисты долЖнЫ во 
всех странах входитЬ в профессионалЬнЫе 
союзЫ для того, чтобЫ сделагпЬ из них со- 
знателЬнЫе органЫ борЬбЫ за ниспроверже
ние капитализма и за коммунизм. Всякое 
добровольное устранение от профессиональ
ного двиЖения, всякая искусственная nonbimka 
создания особЫх союзов без вЫнуЖдения к 
тому исключителЬнЫми актами насилия про
фессиональной бюрократии (роспуск от- 
лелЬнЫх революционных местнЫх отделейий 
союзов оппортунистическими центрами), пред
ставляет собою громадную опасность для 
коммунистического двиЖеиия. Она угроЖает 
оторвагпЬ самЫх передовЫх, самЫх созна- 
телЬнЫх рабочих от  масс, находящихся на 
пути к коммунизму, она угроЖает передачей 
этих масс в руки оппортунистических воЖ- 
дей, играющих на руку буржуазии... Половин
чатость рабочих масс, их идейная нереши- 
гпелЬностЬ, их податливостЬ на аргументы 
оппортунистических воЖдей моЖет бЫтЬ 
преодолена толЬко в процессе обостряю
щейся борЬбЫ по мере того, как широчайшие 
слои пролетариата на опЬине своем, на по
бедах и пораЖениях, научатся пониматЬ, что 
об'ективно невозможно уЖе добнтЬся на 
основе капиталистический снсгпемЫ хозяй- 
сгпва человеческих условий Жизни, —но мере 
того, kale персдовЫе рабочие коммунисты на
учатся в экономической борЬбе бЫтЬ не 
толЬко проповедниками идей коммунизма, а 
станут самЫми ретителЬиЫми руководите
лями экономической борЬбЫ и профессиональ
ных союзов. ТолЬко таким образом возмоЖно 
будет устранить из ПрофессионалЬнЫх сою
зов их оппортунистических воЖдей, толЬко 
таким образом могут коммунисты cmamb во 
главе профессионального двнЖения и сделагпЬ 
из пеги орган революционной борЬбЫ за ком
мунизм. 1олЫ<о таким образом они сумеют 
помещать раздроблению ПрофессионалЬнЫх 
союзов и зомепншЬ их производственными 
• '̂единениями, устранить оторванную от 
чагЯ бюрократию и заменишь ее аппаратом 
фпорично-заводски.-. представителен, остав
ляя то\Ько самЫе необходимые функции цен
трам

5. Ставя целЬ и существо профессио
нальных организаций вЫше их форм, комму
нисты не долЖнЫ в профессиональном дви
жении останавливаться перед расколом Про
фессионалЬнЫх организаций, если отказ от 
раскола означал 6Ы отказ о т  революционной 
работЫ в ПрофессионалЬнЫх союзах и отказ 
о т  попЫтки сделатЬ из них орудие револю
ционной борЬбЫ. Но если даЖе такой раскол 
окаЖегпся необходимым, то  он долЖеи про- 
водигпЬся в^ЖизнЬ толЬко тогда, когда ком
мунистам удастся беспрерывной борЬбой про
тив оппортунистических воЖдей и их та к 
тики, Живейшим участием в экономической 
борЬбе убедитЬ широкие массЫ рабочих, что 
раскол происходит не из-за непонятнЫх им 
еще далеких целей революции, а из-за кон- 
кретнЫх ближайших интересов рабочего 
класса в развитии его экономической борЬбЫ. 
Тактика коммунистов, в случае необходимо
сти раскола, долЖна бЫтЬ беспрерЫвнЫм вни
мательнейшим учетом обстановки и выясне
нием, не приведет ли раскол к изоляции ком
мунистов о т  рабочей массЫ.

6. Там, где раскол меЖду оппортунисти
ческим и революционным профессионалЬнЫм 
движением произошел уЖе ранее, где суще
ствую т, как в Америке, рядом с оппорту
нистическими профессиональными союзами, 
союзЫ с революционными тенденциями, хотя п 
не коммунистические, там коммунисты обяза
ны поддерЖиватЬ эти  революционные профес
сионалЬнЫе союзЫ, помогать им отказатЬся 
от синдикалистских предрассудков, с та тЬ  на 
почву коммунизма, которЬш один является 
надеЖнЫм компасом в слоЖнЫх вопросах эко
номической борЬбЫ. Но поддерЖка революци
онных ПрофессионалЬнЫх союзов не долЖна 
означать ухода коммунистов из оппортуни
стических ПрофессионалЬнЫх союзов, нахо
дящихся в броЖении и переходящих на почву 
классовой борЬбЫ. Наоборот, ускоряя эту 
эволюцию массовЫх ПрофессионалЬнЫх сою
зов, находящихся на пути к революционной 
борЬбе коммунисты сумеют cbirpamb ролЬ 
элемента, об‘единяющего идейно и организа
ционно профессионально организованных ра
бочих в совместной борЬбе за уничтожение 
капитализма.

/. Экономическая борЬба пролетариата 
превращается в политическую п эпоху развала 
капитализма, бЫстрее, чем в эпоху мирного 
развития капитала. Всякое крупное экономи
ческое- столкновение моЖет кончиться от- 
крЫшо революционной схваткой, ставящей 
рабочих вплотную перед вопросом революции. 
Поэтому, является обязанностью коммунис
тов во всех фазисах экономической борЬбЫ 
указЫватЬ рабочим па то, что успешность 
этой борЬбЫ возмоЖна толЬко, если рабочий 
класс в открЫтом бою победит класс капи
талистов и путем диктатуры возЬмется за 
дело социалистического устройства. Иечодя 
из этого, коммунисты долЖнЫ стремитЬся 
создатЬ по возможности полное единство 
меЖду профессноналЬнЫми союзами и комму 
нистической партией, подчинить профессио
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налЬнЫе союзЫ фактическому руководству 
партии, как авангарда рабочей революции. 
Для этой цели коммунисты долЖнЫ устраи
вать везде в профессиопалЬнЫч союзах ком
мунистические фракции, идейно овладевать 
при их помощи профессиона\ЬнЫм движением 
и рукоподитЬ им

II.
1. Экономическая борЬба пролетариата 

за повышение заработной платЫ и общее 
улучшение условий Жизни рабочих масс упи
рается с каЖдЫм днем все болЬше в тупик. 
Хозяйственная разруха, охватЫвающая одну 
страну за другой во все возрастающих раз
мерах, показывает даЖе отсшалЫм рабочим, 
что недостаточно боротЬся за повЫшепне 
заработной платЫ и за сокращение рабочего 
дня, что  класс капиталистов с каЖдЫм днем 
все менее в состоянии восстановить народ
ное хозяйство и гарантироватЬ рабочим хотя 
6bi т е  условия Жизни, которЫе он им давал 
перед мировой войной. Из этого растущего 
сознания рабочих масс роЖдается их стрем
ление к созданию организаций, которЫе могли 
6Ы начатЬ борЬбу за спасение хозяйства пу
тем рабочего контроля производства со с то 
ронЫ фабрично-заводских комитетов. Стрем
ление к созданию фабрично-заводских комите
тов, с каЖдЫм днем все более охватЫвающее 
рабочих разнЫх стран, долЖно бЫтЬ самЫм 
энергичнейшим образом поддерживаемо комму
нистическими партиями. Поэтому является 
ошибкой стремление организовать фабрично- 
заводские комитеты толЬко из тех рабочих, 
которЫе уЖе с то ят  на почве диктатуры 
пролетариата. Наоборот, задачей коммуни
стической партии является организовать на 
почве хозяйственой разрухи всех рабочих и 
привести их к борЬбе за диктатуру проле
тариата путем расширения и углубления 
понятной им всем борЬбЫ за рабочий кон
троль нал произволе тво.м.

Э т у  задачу коммунистическая партия 
смоЖет исполнить, если будет в борЬбе фа
брично-заводских комитетов углублятЬ в 
массах сознание, что планомерное воссозда
ние хозяйства на основе капиталистического 
общества, которое означало 6Ы новое его 
закрепощение в полЬзу капиталистического 
класса государством, menepb невозможно. 
Организация хозяйства, отвечающая интере
сам рабочих масс возмоЖна толЬко тогда, 
когда государство будет находишься в руках 
рабочего класса, когда крепкая рука рабочей 
диктатуры возЬ.мегпся за устранение капита
лизма и за новое социалистическое строи
тельство.

3. БорЬба фабрично-заводских комите
тов против капитализма имеет своею бли
жайшей целЬю рабочий контроль над произ
водством. Рабочие всякого предприятия, вся
кой отрасли промышленности, независимо 
о т  своей профессии, страдают о т  саботаЖа 
производства капиталистами, которЫе часто 
считаю т более вЫгоднЫм отказатЬея от

продолжения производства для того, чтобЫ 
голодом прииудитЬ рабочих согласитЬся на 
самЫе тяЖелЫе условия труда или для тою , 
чтобЫ не делашЬ новЫх вкладов капитала i. 
производство в момент общей дороговнзнЫ. 
Защита против этого саботаЖа производ
ства капиталистами связЫваеш рабочих не
зависимо о т  их политических убеждений, и 
поэтому фабрично-заводские комшпешЫ, вЫ- 
браинЫе всеми рабочими данного предприятия, 
являются самЫмн широкими массовыми ор
ганизациями пролетариата. По дезорганиза
ция капиталистического хозяйства является 
результатом не толЬко сознательной воли 
(капиталистов, по в еще болЬшей степени 
результатом неудержимого развала капита
лизма. Поэтому в своей борЬбе прошив по
следствий этого развала фабрично-заводские 
комитеты долЖнЫ будут вЫйти за пределы 
Контроля на огпделЬнЫх фабриках; фабрично- 
заводские комитеты ошделЬпЫх фабрик с та 
нут вскоре перед вопросом рабочего контроля 
нал целЫми отраслями производства и над 
их совокупностью. А так как на nonbimky 
рабочих контролировать снабжение фабрик 
сЫрЬем, контролировать финансовые опера
ции фабричнЫх предпринимателей—бурЖуазня 
и капиталистические правительства отве
т я т  са.мЫмн энергичнЫми мерами прошив 
рабочего класса, то  борЬба за рабочий кон
троль производства подводит рабочий класс 
к борЬбе за захват власти. После за
воевания власти пролетариатом, фабрично- 
заводские комитеты будут первЫми органами, 
управляющими промышленностью впредЬ до 
основания обще-государствепнЫх хозяйствен
ных органов, в кошорЫх рабочий класс сумеет 
поставить управление фабриками и руковод
ство всей хозяйственной ЖизнЬю странЫ с 
точки зрения интересов целого и исполЬзо- 
ватЬ для этой цели научнЫе силЫ, оставлен
ные капитализмом.

4. Агитация за фабрично-заводские коми
т е т ы  долЖна вестисЬ таким образом, чтобЫ 
в сознание широчайших народнЫх масс, даЖе 
не принадлежащих прямо к фабричному про
летариату, внедрялось убеЖдеиие, что винов
ником разрухи является буржуазия, тогда как 
пролетариат, вЫдвнгая лозунг рабочего кон
троля над промышленностью, борется за орга
низацию производства, за устранение спеку
ляции, дезорганизации идороговнзнЫ. Задачей 
коммунистических партий является: борЬба 
за контроль производства на почве самЫх 
злободневнЫх вопросов, на почве недостатка 
топлива, на почве транспортной разрухи; 
связывание меЖду собой разрозненных чаете»! 
пролетариата и перетягивание на его сто 
рону широких кругов с каЖдЫм днем все бо
лее пролетаризующейся мелкой бурЖуазии, 
страдающей действительно неслЫханно от 
экономического развала.

!). Фабрично-заводские комитеты не мо
гут заменить профессионалЬнЫе союзЫ. 
ТолЬко в процессе борЬбЫ они могут об'еди- 
иитЬся по производствам, создавать общин 
аппарат руководства всей борЬбой. Профес
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сионалЬнЫе союзЫ уЖе теперЬ являются 
централизованными боевЫми органами, хотя 
они охгшшЬитюгп не столЬ широкие массЫ ра
бочих, как это могут делатЬ фабрично-завод
ские комитеты, будучи организацией доступ
ной всем рабочим предприятий. Разделение 
задач меЖду фабрично-заводскими комите
тами и профессионалЬнЫми союзами является 
результатом историческою развития соци
альной революции. ПрофессионалЬнЫе союзЫ 
организуют рабочие массЫ для борЬбЫ на 
почве требования повышения заработной 
платЫ и сокращения рабочего дня в общегосу
дарственном масштабе. Фабрично-заводские 
комитеты организуются для рабочего кон
троля над производством, для борЬбЫ против 
хозяйственной разрухи, охватЫвают всех 
рабочих предприятий, но борЬба их лишЬ по
степенно моЖет принимать характер обще
государственный. ТолЬко после захвата влас
ти фабрично-заводские комитеты могут 
лелатЬся фабричными ячейками профессио
налЬнЫх союзов, komopbie совместно с рабо
чей властЬю на местах и в центре вЫдвигают 
особЫе хозяйственные органЫ.

6. Задача коммунистов состоит в том, 
чшобЫ и профессиоиалЬнЫе союзЫ и фаб
рично-заводские комитеты наполнить одним 
и тем Же духом решигпелЬной борЬбЫ, созна
нием и пониманием самЫх лучших методов 
этой борЬбЫ, ш. е. духом коммунизма. Ис
полняя эту задачу, коммунисты долЖнЫ фак
тически подчинишь фабрично-заводские ко
митеты и профсоюзы коммунистической 
партии и, таким образом, создатЬ массовЫй 
орган пролетариев, базис для мощной центра
лизованной партии пролетариата, охваты
вающей все организации пролетарской борЬбЫ, 
ведущей их по одному пути, к победе рабочего 
класса, к диктатуре пролетариату

III.
ПрофессионалЬнЫе союзЫ уЖе в мирную 

эпоху стремплисЬ к международному о б в и 
нению, ибо капиталисты прибегали во время 
забастовок к привлечению рабочей силЫ из 
других стран в качестве штрейкбрехеров. 
Но Интернационал профессионалЬнЫх союзов 
перед войной имел толЬко второстепенное 
значение. Он стремился к денеЖной поддерЖке 
одного союза другим, к организации социаль
ной статистики, а не к организации совмест
ной борЬбЫ, ибо профессиоиалЬнЫе союзЫ.

руководимые оппортунистами, стремились 
избегать всякой революционной схватки в 
международном масштабе. Оппортунистиче
ские воЖди профессионалЬнЫх союзов, komo
pbie во время войнЫ, каЖдЫй в своей стране, 
бЫли лакеями своей буржуазии, стремятся 
теперь к воссозданию Интернационала про
фессионалЬнЫх союзов, пЫтаясЬ сделатЬ из 
него оруЖие непосредственной борЬбЫ между
народного мирового капитала против проле
тариата. Они под руководством Легина, Жуо, 
Гомперса создают бюро труда при Лиге Наций, 
этой организации международного капита
листического разбоя. Они пЫтаются во всех 
странах задушитЬ забастовочное двиЖение 
путем законов, обязЫвающих рабочих подчи
няться арбитражу ппедставителей капита
листического государства. Они пЫтаются 
везде путем сделок с капиталистами добитЬ
ся уступок для квалифицированных рабочих, 
дабЫ таким образом разбитЬ растущее един
ство рабочего класса.

Амстердамский Интернационал профес
сионалЬнЫх союзов является, таким образом, 
заместителем брюссельского обанкротивше
гося Второго Интернационала. Рабочие ком
мунисты, входящие в профессиоиалЬнЫе союзЫ 
всех стран, долЖнЫ, наоборот, стремитЬся к 
тому, чтобЫ создатЬ меЖдународнЬт боевой 
фронт профессионалЬнЫх союзов. Дело идет 
теперЬ не о денеЖной помощи в случае за
бастовок, а о том, чтобЫ в момент опас
ности, угрожающей рабочему классу одной 
странЫ, профессиоиалЬнЫе союзЫ других 
стран, как организации широчайших масс, 
вставали на его защиту, делали невозмоЖнЫм, 
чтобЫ буржуазия их странЫ оказЫвала по- 
мощЬ буржуазии другой странЫ, находящейся 
в схватке с рабочим классом. Экономическая 
борЬба пролетариата во всех странах дела
ется с каЖдЫм днем все более революционной 
борЬбой. Поэтому ПрофессионалЬнЫе союзЫ 
долЖнЫ сознательно употреблять свою силу 
для поддержки всякой революционной борЬбЫ, 
как в своей, так  и в других странах. Для 
этой цели они долЖнЫ не толЬко во вся
кой стране стремитЬся к возмоЖно боль
шей централизации своей борЬбЫ, но они 
долЖнЫ это  делатЬ в международном мас
штабе, вступая в Коммунистический Интер
национал, соединяясь в нем в одну секцию, раз- 
нЫе части которой совместно ведут борЬбу, 
поддерЖивая друг друга.

№. \ 2
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ТЕЗИСЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО И Н Т Р П Н  л  i  «ИОНАЛА 

ПО АГРАРНОМУ ВОПРОСУ.
I. ТолЬко городской и нромЫшленнЫй 

пролетариат, руководимый коммунистиче
ской партией, моЖет избавить трудящиеся 
массЫ деревии о т  гнета капитала и крупного 
помещичЬего землевладения, о т  разрухи и о т  
империалистских войн, неизбеЖнЫх снова и 
снова при сохранении капиталистического 
строя. Трудящимся массам деревни нет спа
сения иначе, как в союзе с коммунистиче
ским пролетариатом, в беззаветной под- 
дерЖке его революционной борЬбЫ за свер
жение ига помещиков (крупнЫх землевладель
цев) и буржуазии.

С другой сторонЫ, промЫшленнЫе рабо
чие не могут вЬтолнитЬ своей всемирно- 
исторической миссии освобождения челове
чества о т  гнета капитали и о т  войн, если 
эти рабочие будут замЫкатЬся в узко-цехо- 
ebie, узко-профессионалЬнЫе интересы и са
модовольно ограничиваться хлопотами об 
улучшении своего, иногда — сносно-мещан
ского положения. Именно так  бЫвает во 
многих передовЫх странах с «рабочей ари
стократией», которая является основой 
якобЫ социалистических партий Н-го Интер
национала, представляя на деле злейших вра
гов социализма, предателей его, мещанских 
шовинистов, агентов буржуазии внутри ра
бочего двиЖения. Действительно революцион
ным, действительно социалистически дей
ствующим классом пролетариат является 
лишЬ при условии, что он вЫступает и по
ступает, как авангард всех трудящихся и 
эксплуатируемых, как воЖдЬ их в борЬбе за 
свержение эксплуататоров, а это  невыпол
нимо без внесения классовой борЬбЫ в де
ревню, без об'единения трудящихсх масс де
ревни вокруг коммунистической партии го
родского пролетариата, без воспитания пер- 
вЫх последним.

2. Трудящиеся и эксплуатируемые массЫ 
в деревне, komopbie долЖен повести на борЬбу 
или во всяком случае привлечь на свою сто 
рону городской пролетариат, представлены 
во всех капиталистических странах следую
щими классами:

fto-первЫх, селЬско-хозяйственнЫм про
летариатом, наемнЫми рабочими (годовЫми, 
ероковЫми, поденными), снискивающими себе 
средства к Жизни работой по найму в капи
талистических селЬско-хозяйственнЫх пред

приятиях.'' Самостоятельная, отдельная от 
других групп селЬского населения, организа
ция этого (класса и политическая, и военная, 
и профессиональная, и кооперативная, и кулЬ- 
турно-просветителЬная и ш. д.), усиленная 
пропаганда и агитация среди него, привлечение 
его на сторону советской власти и дикта
туры пролетариата является основной задачей 
коммунистических партий во всех странах.

Бо-вторЫх, полупролетариями или пар- 
целЬнЫми крестьянами, т . е. теми, кто  сни
скивает себе средства к Жизни частЬю наем
ной работой в селЬско-хозяйственнЫх, про
мышленных п капиталистических предприя
тиях, частЬю—трудясЬ на собственном или 
арендуемом клочке земли, дающем лишЬ не
которую долю продуктов питания для его 
семЬи. Э т а  группа селЬского трудящегося 
населения весЬма многочисленна во всех ка
питалистических странах, ее существование 
и ее особое положение затушевЫвают пред
ставители буржуазии и ЖелтЫе, принадле
жащие ко 11-му Интернационалу, «социали
сты», частЬю созиателЬно обманЫвая рабо
чих, частЬю поддаваясь слепо рупшне обЫва- 
телЬских воззрений и смешивая ее с общей 
массой «крестьянства» вообще. Такой прием 
буржуазного одурачивания рабочих наиболее 
замечается в Германии и во Франции, затем 
в Америке и других странах. При правильной 
постановке работЫ коммунистической пар
тией, эта  группа явится обеспеченной сто 
ронницей ее, Hf5o положение таких полупро
летариев оченЬ тяЖело, и вЫигрЫш для них 
о т  советской власти и о т  диктатуры про
летариата гигантский и немедленный.

Б-третЬих, мелкое крестьянство, т . е. 
мелкие земледелЬцЫ, владеющие, на праве 
собственности или арендЫ, такими неболь
шими участками земли, что, покрЫвая по
требности своей семЬи и своего хозяйства, 
они не прибегают к найму чуЖой рабочей 
силЫ. Э т о т  слой, как слой, безусловно вЬш- 
грЫвает о т  победЫ пролетариата, которая 
лает ему сразу и полностью: а) избавление 
от платеЖа арендной платЫ или нсполЬной 
доли уроЖая (напр., metayers, издолЬщики, во 
Франции, то  Же в Италии и пр.) круппЫм 
землевладельцам; б) избавление о т  ипотеч- 
нЫх долгов; в) избавление о т  многообразных 
форм гнета и зависимости от крупнЫх зе
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млевладелЬцев (леснЫе угодЬя и пользование 
ими и т . п.); г) немедленную помощЬ в их 
хозяйстве со сторонЫ пролетарской государ
ственной власти (доступность пользования 
селЬсКо-хозяйсшвеннЫмн орудиялш и частЬю 
постройками на экспроприируемых пролета
риатом КрупнЫх капиталистических хозяй
ствах, немедленное превращение государ
ственной пролетарской властЬю селЬсКих 
кооперативов и селЬско-хозяйственнЫх то 
вариществ из таких организаций, которЫе 
болЬше всего слуЖили при капитализме бо- 
гатЫм и средним крестьянам, в такие, кото
рЫе будут olui: Ь.ватЬ помощЬ в первую го
лову белноте, т  е. пролетариям, полупроле
тариям п мелким крестьянам и т . п.) и 
мн. др.

В то  же время коммунистическая пар
тия долЖна ясно сознаватЬ, что  в переходный 
период от капитализма к коммунизму, т . е. 
во время диктатуры пролетариата, среди 
этого слоя неизбеЖнЫ, по крайней мере о т 
части, колебания в сторону ничем не огра
ниченной свободЫ торговли и свободЫ исполь
зования прав частной собственности,—ибо 
э то т  слой, являясЬ уЖе (хотя и в неболЬшой 
мере) продавцом предметов потребления, 
развращен спекуляцией и собственническими 
привЫчками. Однако, при твердой пролетар
ской политике, при вполне решительной рас
праве победившего пролетариата с крупнЫми 
землевладельцами и крупнЫми Крестьянами, 
колебания данного слоя не могут obimb 
значителЬнЫ и не способны изменишь того 
факта, что  в общем п целом он будет на 
стороне пролетарского переворота.

3. ВзятЫе вместе, три указанные вЫше 
группЫ деревенского населения составляют 
во всех капиталистических странах большин
ство его. Поэтому успех пролетарского пе
реворота не толЬко в городах, но и в деревне 
обеспечен полностЬю. Обратное мнение яв
ляется широко распространенным, но дер- 
Жигпся лишЬ, во-нервЫх, систематическим 
обманом буржуазной пауки и статистики, 
всеми средствами зашушевЫвающпмм глубо
кую пропастЬ меЖду указанными классами 
в деревне и эксплуататорами, помещиками 
и капиталистами,—а равно меЖду полупроле
тариями и мелкими крестьянами, с одной 
сторонЫ, и крупнЫми крестьянами, с другой; 
во-вторЫх, оно дерЖится в силу неумения и 
нежелания героев Желтого, Второго Интер
национала и развращенной империалистскими 
привилегиями «рабочей аристократии» вести 
действительно пролегпарски-революциоиную 
работу пропаганды, агитации, организации 
среди деревенской беднотЫ; все внимание 
оппортунистов обращалось и обращается на 
придумЫвание теоретического и практиче
ского соглашательства с буржуазией, в том 
числе с крупнЫм и средним крестьянством 
(о них смотри ниЖе), а ие на революционное 
свержение пролетариатом буржуазного пра
вительства и буржуазии; в-третЬнх, оно 
дерЖится в силу упорного, обладающего уЖе 
прочностью предрассудка (связанного со

всеми бурЖуазно-демократическими и пар 
ламентскими предрассудками), непонимания 
той истинЫ, которая вполне доказана те о 
ретически/л марксизмом и вполне подтвер
ждена опЫтом пролетарской революции в 
России, именно: что неслЫханно забитое,
раздробленное, придавленное, осужденное во 
всех, самЫх передовЫх, странах на полувар- 
варские условия Жизни, селЬское население 
всех трех указанных вЫше категорий, будучи 
экономически, социально, кулЬтурно заинте
ресовано в победе социализма, способно ре
шительно поддерЖатЬ революционные! про
летариат лишЬ после завоевания им полити
ческой власти, лишЬ после ретителЬиой рас- 
правЫ его с крупнЫми землевладельцами н 
капиталистами, лишЬ после тою, как эти за- 
давленнЫе люди увидят на практике, что у 
них естЬ организованный воЖдЬ и защитник, 
достаточно могучий и швердЫй для помощи 
и руководства, для указания верного пути.

4. Пол «средним Крестьянством» в эко
номическом смЫсле следует понимать мелких 
земледельцев, которЫе владеют, на праве 
собственности или ареидЫ, тоЖе неболь
шими участками земли, но все Же такими, 
которЫе, во-1-х, дают при капитализме, по 
общему правилу, не толЬко скудное содер
жание семЬи и хозяйства, но и возмоЖностЬ 
получатЬ известнЫй излишек, способный, по 
Крайней мерс в лучшие годЫ, превращаться в 
капитал, и которЫе, во-2~х, прибегают до- 
волЬно часто (например, в одном хозяйстве 
из двух или из трех) к найму чуЖой рабочей 
силЫ. КонкрешнЫм примером среднего кре
стьянства в передовой Капиталистической 
стране моЖет слуЖитЬ в Германии, по пере
писи 1907 года, группа с хозяйством от Г) до
10 гектаров, в которой число хозяйств, за
нимающих селЬско-хозяйственнЫх наемнЫх 
рабочих, составляет оКоло трети всего числа 
хозяйств этой rpynribi1). Во Франции, где более 
развиты специалЬнЫе КулЪтурЫ, например, 
виноградарство, требующие особенно боль
шого приложения труда К земле, соот
ветствующая группа, вероятно, еще в не
сколько более широких размерах пользуется 
чуЖой наемной рабочей силой.

Революционный пролетариат ие моЖегн 
ставитЬ своей задачей,—по крайней мере для 
ближайшего будущего и для начала периода 
диктатуры пролетариата,—привлечь э то т  
слой на свою сторону, а долЖен ограничиться 
задачей нейтрализовать его, т.-е. сделатЬ 
иейтралЬнЫм в борЬбе меЖду пролетариа
том и буржуазией. Колебания этого слом 
меЖду той и другой силой неизбеЖнЫ, и в 
начале новой эпохи преобладающая его тен 
денция, в развитЫх капиталистических стра 
пах, будет за буржуазию. Ибо миросозерца-

]) Вот шочнЫе цифрЫ: число хозяйств с 5—10 гекш.— 
652.798 (из 5.736,082); у них наелнЫх рабочих всякого рода 
487.704 при 2.003,633 семейнЫх рабочих (Fnmilienangeho- 
rige). ft Австрии по переписи 1910 г., в этой группе 
бЫло 383.33! хозяйство, из них 126.136 с употреблением 
наемного труда; иаемпЫх рабочих 146.044, сслейнЫх—
1.265,069. Все число хозяйств в Австрии 2.856,349.
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ние и настроения собственников здесЬ пре
обладают; заинтересованность в спекуляции, 
в «свободе» торговли и собственности, не
посредственная; антагонизм к наемнЫм ра
бочим прямой. Победивший пролетариат даст 
ему непосредственное улучшение его поло
жения, уничтоЖая арендную плату и ипо
теки. Немедленную полную отмену частной 
собственности пролетарская властЬ в боль
шинстве капиталистических государств о т 
нюдь не долЖна производить, и во всяком 
случае она гарантирует и мелкому и сред
нему крестьянству не толЬко сохранение за 
ними их земелЬнЫх участков, но и увеличение 
их до размеров всей обЫчно арендуемой ими 
площади (отмена арендной платЫ).

Соединение мер этого рода с беспощад
ной борЬбой против буржуазии вполне гаран
тирует успех политики нейтрализации. Пе
реход к коллективному земледелию пролетар
ская государственная властЬ долЖна осу
ществлять лишЬ с громадной осторожностью 
и постепенностью, силой примера, без вся
кого насилия над средним крестЬянстом.

5. КрупнЫм крестьянством{«Grossbauern») 
являются капиталистические предпринима
тели в земледелии, хозяйничающие по общему 
правилу с несколЬкими наемнЫми рабочими, 
связанные с «крестьянством» лишЬ невысо
ким кулЬтурнЫм уровнем, обиходом Жизни, 
личной физической работой в своем хозяй
стве. Э т о  — самЫй многочисленный из бур
жуазных слоев, являющихся прямЫми и реши- 
телЬнЫми врагами революционного пролета
риата. На борЬбу с этим слоем, на освобо
ждение трудящегося и эксплуатируемого боль
шинства селЬского населения из-под идейного 
и политического влияния этих эксплуатато
ров и т . п. лолЖно бЫтЬ обращено главное 
внимание во всей работе коммунистических 
партий в деревне.

После победЫ пролетариата в городах 
совершенно неизбеЖнЫ со сторонЫ этого 
слоя всепозмоЖнЫе проявления сопротивле
ния, саботаЖа м прямЫе вооруЖеннЫе вЫ-
о.шупл"1;:и1 ко.чшр-революциониого характера. 
Поэтому революционный пролетариат не- 
медленно долЖен начато идейную и организа
ционную подготовку необходимых сил для 
того, чтобЫ поголовно разоруЖитЬ э т о т  
слой и, наряду со свержением капиталистов 
в промышленности, нанести ему при первом 
Же проявлении сопротивления самЫй реши- 
шелЬнЬш, беспощаднЫй, уничтоЖающй удар, 
вооруЖая для этого селЬский пролетариат и 
организуя в деревне советЫ, в коих эксплуа
таторам не моЖет бЫтЬ места, а преобла
дание долЖно бЫтЬ обеспечено за пролета
риями и полупролетариями.

Однако эскпроприация даЖе крупнЫх кре
стЬян никоим образом не моЖет бЫтЬ не
посредственной задачей победившего проле
тариата, ибо для обобществления таковЫх 
хозяйств нет еще налицо материалЬнЫх, в 
частности технических, а затем и социалЬ- 
нЫх условий. В отделЬнЫх, вероятно исклю- 
чителЬпЫх случаях, будут конфискованы те

части их земелЬнЫх участков, которЫе 
сдаются в мелкую аренду или являются особо 
необходимыми для окружающего мелко-кре- 
стЬянского населения; этому последнему сле
дует так;ке гарантироватЬ бесплатное поль
зование, на известнЫх условиях, частЬю 
селЬско-хозяйственнЫх машин крупного кре
стьянина и т . п. По общему Же правилу про
летарская государственная властЬ долЖна 
сохранить за крупнЫми крестьянами их 
земли, конфискуя их лишЬ в случае сопро
тивления власти трудящихся и эксплуати
руемых. ОпЫт российской пролетарской 
революции, в которой борЬба против круп
ного крестьянина услоЖниласЬ и затянуласЬ 
в силу ряда особЫх условий, показал все Же, 
что, получив хороший урок за малейшие по
пытки сопротивления, э т о т  слой способен 
лоялЬно вЫполнятЬ задания пролетарского 
государства и начинает даЖе проникатЬся, 
хотя и с чрезвычайной медленностЬю, ува
жением к власти, защищающей всякого тру
женика и беспощадной к тунеядцам-богачам.

ОсобЫе условия, усложнившие и замедлив
шие борЬбу победившего буржуазию пролета
риата против крупного крестьянства в Рос
сии, сводятся главнЫм образом к тому, что 
русская революция после переворота 25-Х 
(/-XI) 1917 г. проходила через сталию «обще
демократической», т.-е. в основе своей бур- 
Жуазно-демократической, борЬбЫ всего кре
стьянства в целом против помещиков; за
тем —к кулЬтурной и численной слабости 
городского пролетариата; наконец, к громад
ным расстояниям и крайне плохим путям 
сообщения. Поскольку в передовЫх странах 
нет этих задерживающих условий, постольку 
революционный пролетариат ЕвропЫ и Аме
рики долЖен энергичнее подготовить и го
раздо бЫсшрее, гораздо решительнее, гораздо 
успешнее завершить полную победу нал со
противлением крупного крестьянства, полное 
отнятие у него малейшей возможности со
противляться. Э то  настоятелЬно необхо
димо, ибо до такой полной и полнейшей по
бедЫ массЫ деревенских пролетариев, полу
пролетариев и мелких крестЬян не в состоя
нии признатЬ вполне устойчивою пролетар
скую государственную властЬ.

6. Немедленной и безусловной конф иска
ции долЖен революционный пролетариат под
вергнуть все земли помещиков, крупнЫх 
земле владельцев, т.-е. тех лиц, которЫе в 
капиталистических странах прибегают, не
посредственно или через своих фермеров, к 
систематической эксплуатации наемной ра
бочей силЫ и окрестного мелкого (частЬю 
нередко и среднего) крестьянства, не при
нимают никакого участия в физическом 
труде, принадлежат болЬшей частЬю к по
томкам феодалов (дворяне в России, Герма
нии, Венгрии, реставрированные сенЬорЫ во 
Франции, лордЫ в Англии, бЫвшие рабовла- 
делЬцЫ в Америке) или к особо разбогатев
шим финансовым магнатам, или к помеси 
обеих этих категорий эксплуататоров и 
тунеядцев.
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Никочм ооризом но допустима г, рядах 
коммунистических партии пропаганда или 
проведение в ЖизнЬ вознаграждения крупнЫх 
землевладельцев за экспроприируемые у них 
земли, ибо в современных условиях ЕвропЫ и 
Америки это означало 6Ы измену социализму 
и возлоЖение новой дани на трудящиеся 
м эксплуатируемые массЫ, пострадавшие 
болЬше всего от войнЫ, которая умноЖила 
число миллионеров и обогатила их.

Ч то  касается до вопроса о способе хо
зяйства на земле, конфискованной победо
носным пролетариатом у крупнЫх землевла
дельцев, то  в России, в силу ее экономиче
ской отсталости, преобладал раздел этих 
земелЬ в пользование крестьянства и лишЬ 
сравнительно редким исключением бЫло со
хранение т.-наз. «советских хозяйств», ко
торЫе ведет за свой счет пролетарское го
сударство, превращая бЫвших наемнЫх рабо
чих в работающих по поручению государства 
и в членов советов, управляющих государ
ством. Для передовЫх капиталистических 
стран Коммунистический Интернационал 
признает правилЬнЫм преимущественное сохра
нение крупнЫх селЬско-хозяйственнЫх пред
приятий и ведение их по типу «советских 
хозяйств» в России.

БЫло 6Ы однако величайшей ошибкой 
преувеличить или шаблонизировать это  пра
вило и никогда не допускатЬ даровой пере
дачи части земелЬ экспроприированных экс
проприаторов окрестному мелкому, а иногда 
и среднему крестьянству.

Во-первЫх, обЫчное возражение против 
этого, состоящее в указании на техническое 
превосходство крупного земледелия, нередко 
сводится к подмене бесспорной теоретиче
ском пстинЫ злейшим оппортунизмом и пре
дательством революции. Ради успеха этой 
революции пролетариат не вправе останав
ливаться перед временнЫм понижением про
изводства, как не остановились бурЖуазнЫе 
враги рабовладения в Сев. Америке перед 
временнЫм понижением хлопкового производ
ства вследствие граЖданской войнЫ 1863— 
1866 г.г. Для бурЖуа ваЖно производство 
ради производства, для трудящегося и экс
плуатируемого населения ваЖнее всего свер
жение эксплуататоров и обеспечение усло
вий, позволяющих труженикам работать на 
себя, а не на капиталиста. Обеспечение про
летарской победЫ и ее устойчивости естЬ 
первая и основная задача пролетариата. А 
устойчивости пролетарской власти бЫтЬ не 
моЖет без нейтрализации среднего кресть
янства и обеспечения поддерЖки весЬма зна
чительной доли, если не всего, мелкого кре
стьянства.

Во-вторЫх, не толЬко повышение, но 
даЖе сохранение крупного производства в 
земледелии предполагает вполне развитого, 
революционно-сознателЬного, прошедшего со
лидную пссфе 'С’/.сиалЬнс-и политически-орга- 
низационную школу селЬского пролетария. 
Где. еще нет -этого условия или где. нет воз
можности целесообразно поручить дело со-

знешелЬнЫм и компегпентнЫм рабочим, та.ч 
попЫтки скороспелого перехода к государ
ственному ведению крупнЫх хозяйств мо
гут лишЬ скомпрометировать пролетарскую 
властЬ, там обязательна сугубая осторож
ность и солиднейшая подготовка при созда
нии «советских хозяйств».

В-третЬих, во всех капиталистических 
странах, даЖе наиболее передовЫх, сохрани
лись еще остатки средневековой, полубар- 
щинной эксплуатации окрестных мелких кре
стьян крупнЫми землевладельцами, напр. 
Inslleuic в Германии, metayers во Франции, 
издолЬщики-арендаторЫ в Соед. Ш татах  {не 
толЬко негрЫ, кои в большинстве случаев 
эксплуатируются на юге С. Ш тато в  именно 
таким образом, но иногда и белЫе). В подоб
ных случаях обязательна со сторонЫ проле
тарского государства передача арендуемых 
мелкими крестьянами земелЬ в бесплатное 
пользование бЫвшим арендаторам, ибо нет 
другой экономической и технической основЫ 
и нелЬзя ее создатЬ сразу.

Инвентарь крупнЫх хозяйств долЖен 
бЫтЬ обязательно конфискован и превращен 
в общегосударственную собственность, с 
тем непременным условием, чтобЫ после обес
печения этим инвентарем крупнЫх государ- 
стгеннЫх хозяйств окрестные мелкие кре
стьяне могли полЬзоватЬся им бесплатно, с 
соблюдением вЫработаннЫх пролетарским 
государством условий.

Если в первое время после пролетар
ского переворота является безусловно необ
ходимой не толЬко немедленная конфискация 
имений крупнЫх землевладельцев, но и пого
ловное изгнание их или интернирование, как 
воЖдей контр - революции и беспощаднЫх 
угнетателей всего селЬского населения, то  
по мере упрочения не толЬко в городе, но и 
в деревне, пролетарской власти, обязательно 
систематически стремится к тому, чтобЫ 
имеющиеся в этом классе силЫ, обладающие 
ценнЫм опЫтом, знаниями, организаторскими 
способностями бЫли исполЬзованЫ (под осо
бым контролем надежнейших коммунистов- 
рабочих) для создания крупного социалисти
ческого земледелия.

7. Победу социализма над капитализмом, 
упрочение социализма моЖно считать обес
печенным лишЬ тогда, когда пролетарская 
государственная властЬ, окончательно пода
вив всякое сопротивление эксплуататоров и 
обеспечив себе совершенную устойчивость 
и полное подчинение, реорганизует всю про
мышленность на началах крупного коллек
тивного производства и новейшей (на элек
трофикации всего хозяйства основанной) 
технической базЫ. ТолЬко это  даст возмож
ность такой радикалЬной помощи, техниче
ской н социальной, оказываемой городом о т 
сталой и распЫленной деревне, чтобЫ эта  
помощЬ создала материальную основу для 
громадного повышения производительности 
земледелЬческого и вообще селЪско-хозяй- 
ственного труда, нобуЖдая тем мелких зем
ледельцев силой примера и ради их собственной
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i-Ьи o.\bi переходишь k kpymtoAvy, коллектив
ному, машинному земледелию. Э та  бесспор
ная теоретическая истина, номинально при
знаваемая всеми социалистами, иа деле из
вращается оппортунизмом, господствующим 
и в Желтом, Втором, Интернационале и среди 
воЖдей немецких и английских «независим- 
цев», а равно французских лонгетистов и 
т . д. Извращение состоит в том, что вни
мание переносится на сравнительно далекое, 
прекрасное и розовое будущее, внимание о т 
влекается ош ближайших задач трудного кон
кретного перехода и подхода к этому буду
щему. На практике это  сводится к пропо
веди соглашательства с буржуазией и «со
циального мира», т . е. к полной измене про
летариату, koinopbiii борется теперЬ в усло
виях неслыханного разорения и обнищания, 
всюду созданнЫх войной, в условиях неслы
ханного обогащения и обнагления кучки мил
лионеров именно благодаря войне.

Именно в деревне действительная воз- 
моЖностЬ успешной борЬбЫ за социализм 
требует, во-первЫх, чтобЫ все коммунисти
ческие партии воспишЫвали в промышленном 
пролетариате сознание необходимости Жертв 
с его сторонЫ и готовности идти па ЖертвЫ 
ради свержения буржуазии и упрочения про
летарской власти, ибо диктатура пролета
риата означает как уменЬе пролетариата 
организовать н повести за собой все трудя
щиеся и эксплуатируемые массЫ, так и 
уменЬе авангарда идти для этой цели на 
макспмалЬнЫе ЖершвЫ и героизм; во-вшорЫх, 
для успеха требуется, чтобЫ трудящаяся и 
наиболее эксплуатируемая масса в деревне 
получила ош нобедЫ рабочих немедленное и 
крупное улучшение своего положения на счет 
эксплуататоров, ибо без этого поддерЖка 
деревни не обеспечена за промЫшленнЫм про
летариатом, в частности ои не смоЖет иначе 
обеспечить снабжение городов продоволь
ствием.

8. Громадная трудность организации и 
воспитания к революционной борЬбе сельско
хозяйственных трудящихся масс, поставлен
ных капитализмом в условия особой забито
сти, распЫлеиности, часто полусредневековой 
зависимости, —требует о т коммунистических 
партий особого внимания к стачечной борЬбе 
в деревне, усиленной поддерЖки и всесторон
него развития массовЫх стачек сельскохо
зяйственных пролетариев и полупролета
риев. Onbim русских революций 190!.) и 191/ го
дов, подтвержденный и расширенный теперЬ 
опЫшом Германии и других иередовЫх стран, 
иоказЫвает, что  толЬко развивающаяся мас
совая стачечная борЬба (в которую, при из
вестных условиях, могут и долЖнЫ бЬннЬ 
втягиваемы в деревне и мелкие кресшЬяне) 
способна разбитЬ деревенскую спячку, про
будить классовое сознание и сознание необ
ходимости классовой организации у эксплуа
тируемых масс в деревне, обнаруЖитЬ перед 
ними наглядно и практически значение их 
союза с городскими рабочими.

С'сзд Коммунистического Интернацио
нала клеймит, как предателей и изменников, 
тех социалистов,—имеющихся, к соЖалению. 
не толЬко в Желтом, втором, Интернацио
нале, но и среди вЫшедшпх из этого Интер
национала трех особенно ваЖнЫ.х и Г.вропе 
партий, —кошорЫе способны не толЬко равно
душно относиться к стачечной борЬбе в де
ревне, но и вЫступатЬ против нес (подобно 
К. Каутскому) с точки зрения опасности 
уменьшения производства продуктов потре
бления. Никакие программы и торжественней
шие заявления не имеют никакой цспЫ, если 
нет на практике, делами доказанного факта, 
что коммунисты и рабочие воЖди умеют 
ставитЬ вЫше всего на свете развитие ре
волюции пролетариата и победу ее, умеют 
идти на самЫе тяЖелЫе ЖертвЫ ради нес, 
ибо иначе нет вЫхода и спасения ош голода, 
разрухи и новЫх империалистских войн.

в частности необходимо указашЬ, чти 
воЖди старого социализма и представители 
«рабочей аристократии», кошорЫе теперЬ 
часто делают словесиЫе уступки комму
низму или даЖе переходят номинально на 
его сторону ради сохранения своего пре- 
стиЖа среди бЫстро революционизирующихся 
рабочих масс, долЖнЫ бЫтЬ испЬниЫваемЫ в 
своей преданности делу пролетариата и спо
собности занимать ответственные должно
сти именно на такой работе, где развитие 
революционного сознания и революционной 
борЬбЫ идет всего резче, где сопротивление 
землевладельцев н буржуазии (круипЫх кре
стьян, кулаков) всего более оЖесшоченио, 
где различие меЖду социалисшом-соглашаше- 
лем и коммунисшом-революцпонером прояв
ляется всего нагляднее.

9. Коммунистические партии долЖнЫ при- 
лоЖишЬ все усилия, чтобЫ возмоЖно скорее 
перейти к основанию в деревнях советов де
путатов, в первую голову—от наемнЫх рабо
чих и полупролетариев. ТолЬко будучи свя- 
занЫ с массовой стачечной борЬбой и с наи
более угнетеннЫм классом, советЫ в со
стоянии вЫполнитЬ свое назначение п унро- 
чигпЬся настолько, чтобЫ подчинить своему 
влиянию (а затем включитЬ в свой состав) 
мелких крестЬяи. Гели Же стачечная борЬба 
еще не развита п способность к организа 
ции селЬско-хозяйственного пролетариата 
слаба, как в силу тяЖ ести гнета землевла
дельцев и круннЫх кресгпЬян, так и в с и л у  
отсутствия поддерЖки со сторонЫ промыш
ленных рабочих и их союзов, то  образование 
совдепов в деревне требует длителЬиой под
готовки посредством создания хотя 6Ы не
больших коммунистических ячеек, усиленной 
агитации, излагающей требования комму
низма наиболее популярно, раз’ясняющен их 
на примере выдающихся проявлений эксплуа
тации и гнета, устройства систематиче
ских поездок промЫшленнЫх рабочих в де
ревню и III. п.



КОГДА И ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ МОЖНО 
СОЗДАВАТЬ СОВЕТЫ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ.

ТЕЗИСЫ Г. ЗИНОВЬЕВА.

1. СоветЫ рабочих депутатов виервЫе 
родилисЬ в России в 1905 году, в момент 
вЫсокою иод'ема революционного двиЖення 
русских рабочих. 11ешроградский Совет Рабо
чих Депутатов уЖе в 1905 году делал иервЫе 
иисшинкшивнЫе шаги по пути завоевания 
власти. И Петроградский Совет в э ту  пору 
бЫл силен лишЬ в той мере, в какой у него 
бЫли шаисЫ на завоевание политической 
власти. Как толЬко царская контр-революция 
укрепилась и рабочее двиЖение пошло на 
убЫлЬ, Совет после кратковременного прозя
бания перестал существовать вовсе.
~' 2. Когда в 1916 году, в начале нового 

широкого революционного иод’ема, в России 
стала возникать идея немедленной организа
ции Советов рабочих депутатов, большеви
стская партия предостерегала рабочих про
тив немедленного образования Советов и 
указЫвала им на шо, что образование Сове
тов рабочих депутатов будет уместно лишЬ 
в т о т  момент, когда революция уЖе начнется 
м когда на очередЬ встанет непосредствен
ная борЬба за властЬ.

>. В начале февралЬской революции 1917 г. 
СоветЫ рабочих депутатов в России сразу 
превратились в СоветЫ рабочих и солдатских 
депутатов, вовлекли в сферу своего влияния 
широчайшие круги народнЫх масс и сразу 
получили громаднЫй авторитет, потому что 
действительна» сила бЫла на их стороне, в 
их руках. Но когда либеральная буржуазия 
оправилась о т  неоЖндаиности первЫх рево
люционных уларов и когда социал-предатели, 
>серЫ и менЬшевнкн помогли русской буржуа
зии взятЬ властЬ в своп руки, значение Сове
тов стало ишти на убЫлЬ. ЛишЬ после июлЬ- 
ских дней и после неудачи корниловского 
контр-революциоиного похода, когда самЫе 
широкие народнЫе массЫ пришли в двиЖение 
и когда вплотную надвинулся крах контр-ре- 
волюционного буржуазно - соглашательского 
правительства, СоветЫ рабочих депутатов 
стали вновЬ расцветать и вскоре приобрели 
решающее значение в стране.

4. История германской и австрийской 
революции показала то  Же самое. Когда ши
рокие народнЫе массЫ восстали, когда рево
люционная волна поднялась особенно вЫсоко 
и смЫла твердЫни монархии Гогенцоллернов 
и Габсбургов, в Германии и в Австрии сти 
хийно зародились СоветЫ рабочих и солдат
ских депутатов. В первое время действитель
ная сила бЫла на их стороне, и СоветЫ на

ходились на пуши к гпом ,̂ чтобЫ ста тЬ  
фактической властЬю. Но как толЬко, в силу 
целого ряда исторических условий, властЬ 
стала переходить к буржуазии и контр-ре- 
волюционнЫм социал-демократам, СоветЫ 
вскоре стали хиретЬ и сошли на нет. В дин 
неудавшегося контр-революциоиного мятеЖа 
Каппа-Лютвица в Германии на несколЬко 
дней стали опятЬ возроЖдатЬся СоветЫ, по 
как толЬко борЬба вновЬ кончилась победой 
буржуазии и социал-предателей, эти, начав
шие поднимать голову, СоветЫ вновЬ 
захирели.

5. Приведенные факгпЫ ноказЫваюш, что 
для создания Советов требуются определен
ные предпосылки. ОрганизовЫватЬ СоветЫ 
рабочих депутатов и превращать их в СоветЫ 
рабочих и солдатских депутатов моЖно 
толЬко при наличии. трех определенных 
условий:

а) массового революционного под'ема 
среди самЫх широких кругов рабочих и 
работниц, солдат и трудящегося насе
ления вообще;

б) обострения экономического и по
литического кризиса в такой мере, что 
властЬ начинает усколЬзатЬ из рук 
преЖнего правительства;

в) когда в рядах значителЬнЫх слоев 
рабочих и преЖде всего в рядах коммуни
стической партии созрела серЬезная 
решимостЬ начатЬ решигпелЬную систе
матическую и планомерную борЬбу за 
властЬ.
6. При отсутствии этих условий комму

нисты могут и долЖнЫ систематически и 
настойчиво пропагандировать идею Советов, 
популяризировать ее в массах, доказЫватЬ са- 
мЫм широким слоям населения, что  СоветЫ— 
единственная целесообразная форма государ
ства, переходного к полному коммунизму. Но 
приступать к непосредственной организации 
Советов при отсутствии указанных условий 
невозможно.

У. ПопЫшка социал-предателей в Герма
нии обкарнатЬ СоветЫ, извратитЬ их харак
тер и затем ввести их в общую бурЖуагшо- 
демократическую конституционную систему 
об'ективно является предательством рабо
чего дела и обманом рабочих. Ибо действи
тельные СоветЫ возмоЖнЫ толЬко, как форма 
государственной организации, идущей на смену
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буржуазной демократии, ломающей буржуаз
ную демократию и заменяющей ее рабочей 
диктатурой.

8. Пропаганда правЫх воЖдей Независи
мых (ГилЬфердинг, Каутский и др.), направлен
ная к тому, чтобЫ доказать совместимость 
«системы Советов» с бурЖуазнЫм Учреди
тельным Собранием, естЬ либо полное непо
нимание законов развития пролетарской ре
волюции, либо сознателЬнЬш обман рабочего 
класса. СоветЫ, это  — диктатура пролета
риата. Учредительное Собрание, э то —дикта
тура буржуазии. Соединить и примиритЬ дик
татуру  рабочих с диктатурой буржуазии 
невозможно.

9. Пропаганда отделЬнЫх представителей 
левЫх независимых в Германии, преподнося
щих рабочим надуманнЫй и книЖнЫй план 
«советской системЫ», вне связи с конкрет
нЫм ходом гражданской войнЫ, естЬ доктри
нерство, отвлекающее рабочих о т  насущнЫх 
задач подлинной борЬбЫ за властЬ.

10. ПопЫтки отделЬнЫх коммунистиче
ских групп во Франции, в Италии, в Америке, 
в Англии создавать СоветЫ, не обнимающие 
широких рабочих масс и не могущие поэтому 
вступитЬ в непосредственную борЬбу за 
властЬ, толЬко вредят действительной под
готовке советской революции. Такие искус
ственные, оранЖерейнЫе «СоветЫ» превра
щаются в лучшем случае в небольшие обще
ства пропаганды идей Советской власти, а

в худшем случае такие худос.очиЫе < СоветЫ» 
способны толЬко скомпрометировать идею 
Советской власти в глазах широких кругов 
народа.

11. Особое положение создалось нЫне в 
Австрии где рабочему классу удалосЬ о тсто 
я т ь  СоветЫ, oi. единяющие широкие массы ра
бочих. ЗдесЬ положение напоминает период 
меЖду февралем и октябрем 1917 г. в России. 
СоветЫ в Австрии представляют собою зна
чительный политический фактор и являются 
зародЫшем новой власти.

Само собою разумеется, что при таком 
положении вещей коммунисты долЖнЫ прини
мать участие в Советах, полгогатЬ Советам 
внедрятЬся во всю социально-экономическую 
и политическую ЖизнЬ странЫ, создавать в 
них фракции коммунистов и всячески помо
гать их развитию.

12. СоветЫ без революции невозмоЖнЫ. 
СоветЫ без пролетарской революции неиз
бежно превращаются в пародию па СоветЫ.

Подлинные массовые СоветЫ являются 
исторически данной формой диктатуры про
летариата. Бее искренние и серЬезнЫе сто 
ронники Советской власти долЖнЫ береЖно 
обращаться с идеей Советов и, неустанно 
пропагандируя ее в массах, долЖнЫ присту
пать к непосредственному осуществлению 
Советов лишь при наличии тех условий, ко
торые указаны вЫше.



ТЕЗИСЫ ОБ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ ВТОРОГО 
КОНГРЕССА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕР

НАЦИОНАЛА.
1. Настоящий момент в развитии между

народного коммунистического двиЖения ха
рактеризуется тем, что  во всех капитали
стических странах лучшие представители 
революционного пролетариата вполне поняли 
основнЫе принципы Коммунистического Ин
тернационала, именно: диктатуру пролета
риата и советскую властЬ, и с беззаветнЫм 
энтузиазмом встали на сторону Коммунисти
ческого Интернационала. Еще более ваЖнЫм 
и kpynubiM шагом вперед является то, что 
повсюду среди самЫх широких масс не толЬко 
городского пролетариата, но и среди передо
вой части селЬских рабочих вполне опреде
лилось их безусловное сочувствие к этим 
основнЫм принципам.

С другой сторонЫ, обозначились две 
ошибки или слабости растущего необыкно
венно бЫстро международного коммунисти
ческого двиЖения. Одна, оченЬ серЬезная и 
представляющая громадную непосредствен
ную опасность для успеха дела освобождения 
пролетариата, состоит в том, что  частЬ 
старЫх воЖдей и cmapbix партий Н-го Интер
национала, частЬю полубессознательно усту 
пая Жел- и напору масс, частЬю созна
тельно • -.очЫвая их для сохранения за собой 
преЖт ,олн агентов и помощников буржу
азии ; 1уи рабочего двиЖения, заявляют о 
своем условном или даЖе безусловном присо
единении к Ill-му Интернационалу, оставаясь 
на деле, во всей практике своей партийной и 
политической работЫ, на уровне 11-го Интер
национала. Такое положение вещей совершенно 
недопустимо, ибо оно вносит прямое развра
щение масс, роняет уваЖение к 111-му Интер
националу, грозя повторением таких Же измен, 
как измена венгерских социалдемокрагпов, на
скоро перекрестившихся в коммунисты. Дру
гая, гораздо менее значительная ошибка, ко
торая является скорее всего болезнЬю роста 
двиЖения, состоит в стремлении к «левизне», 
ведущем к неправильной оценке роли и задач 
партии по отношению к классу и к массе и 
обязательности ллч революционных комму
нистов габотшпЪ в буржуазных парламентах 
и г’г'-акцн.сннЬг-: я соф союзах.

Долг комму нисшоь vie замалчивать сла
бости ‘,.1М)его двиЖеним, и открЫто крити

ковать их, чтобЫ скорее и радикалЬнее о т  
них избавиться. 5 этих целях необходимо, во
1-х, конкретнее определить, особенно на ос
новании практического уЖе onbima, содержа
ние понятий: «диктатура пролетариата» и 
«советская властЬ»; во 2-х, указать, в чем 
именно моЖет и долЖна состоять во всех 
странах немедленная и систематическая под
готовительная работа, осуществляющая эти 
лозунги; в 3-х, указагпЬ пути и способы ис
правления нашего двиЖения о т  его недо
статков.

I. Сущность диктатуры пролетариата 
и советской власти.

2. Победа социализма (как первой с ту 
пени коммунизма) над капитализмом требует 
осуществления пролетариатом, как единст
венным действительно революционным клас
сом, трех следующих задач. Первая—сверг- 
нутЬ эксплуататоров и в первую голову бур
жуазию, как главного экономического и поли
тического представителя их; разбитЬ их на 
голову; подавитЬ их сопротивление; сделатЬ 
невозмоЖнЫми какие 6Ы то  ни бЫло попЫтки 
с их сторонЫ восстановить иго капитала и 
наемное рабство. Бторая—увлечЬ и повести 
за революционным авангардом пролетариата, 
его коммунистической партией, не толЬко 
весЬ пролетариат или подавляющее, огромное 
большинство его, но и всю массу трудящихся 
и эксплуатируемых капиталом; просветить, 
организовать, воспитатЬ, дисциплинировать 
их в самом ходе беззаветно смелой и беспо
щадно твердой борЬбЫ против эксплуата
торов; вЫрватЬ это  подавляющее большин
ство населения во всех капиталистических 
странах из зависимости от бурЖуазии, вну- 
шитЬ ему на практическом опЫте доверие к 
руководящей роли пролетариата н его рево
люционного авангарда. ТретЬя —нейтрализо
вать или обезвредить неизбеЖпЫе колебания 
меЖду буржуазией и пролетариатом, меЖду 
буржуазной демократией и советской ьласгпЫо 
со сторонЫ дозолЬно еще многочисленного г.оч* 
пш г,о всех передозЫх сшсанах, хот:-3, и состав
ляющего меньшинство населении, класса мел
ких хозяев в земледелии, промышленности,
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торговле и соответствующего этому классу 
слоя интеллигенции, слуЖащих и т . п.

Первая и вторая задачи являются само- 
стоятелЬнЫми задачами, требующими каЖдая 
своих особЫх приемов действия по отношению 
к эксплуататорам и по отношению к эксплуа
тируемым. ТретЬя задача вЬинекает из пер- 
вЫх двух, требуя лишЬ умелого, своевремен
ного, гибкого сочетания приемов первого и 
второго рода, в зависимости о т  конкретнЫх 
обстоятельств каЖдого отдельного случая 
колебаний.

\  При той конкретной обстановке, ко- 
|| юр а*! во всем мире и болЬше всего в наибо
лее передогЫх, могущественных, самЫх про- 
свсщснкЫх и свободных капиталистических 
странах создана милитаризмом, империализ
ме,п, удушением колоний и слабЫх стран, все
мирной империалистической бойней, версалЬ- 
ским «миром»,—всякое допущение мЫсли о 
мирном подчинении капиталистов воле боль
шинства эксплуатируемых, о мирном, рефор
мистском переходе к социализму является 
не толЬко крайним мещанским тупоумием, 
но и прямЫм обманом рабочих, подкрашива
нием капиталистического наемного рабства, 
сокрЫшием правдЫ. Правда эта  состоит в 
том, что буржуазия, самая просвещенная и 
демократическая, уЖе сейчас не останавли
вается ни перед каким обманом и преступле
нием, перед избиением миллионов рабочих и 
крестЬян для спасения частной собственно
сти на средства производства. ТолЬко на
сильственное свержение буржуазии, конфи
скация ее собственности, разрушение всего 
буржуазного государственного аппарата сни
зу до верху, парламентского, судебного, во
енного, бюрократического, административ
ного, муниципального и проч., вплотЬ до по
головного изгнания или интернирования экс
плуататоров наиболее оиаснЫх и yuopnbix, 
установление над ними строгого надзора для 
борЬбЫ с неизбеЖнЫмн попытками сопро
тивления и реставрации капиталистического 
рабства, толЬко иодобнЫе мерЫ в состоянии 
обеспечишь действительное подчинение всею 
класса эксплуататоров.

С другой сторонЫ, таким Же прикраши- 
ваиием капитализма и буржуазной демокра
тии, таким Же обманом рабочих является 
обЫчное у сшарЫх партий и старЫх воЖдей 
11-го Интернационала допущение мЫсли о том, 
будто большинство трудящихся и эксплуа
тируемых способно в обстановке капитали
стического рабства, иод гнетом буржуазии, 
которЫй принимает бесконечно разнообраз
ные формЫ, тем более ушончеинЫс и в то  
Же время Жестокие и беспощаднЫс, чем куль
турнее данная капиталистическая страна,— 
способно вЫработашЬ в себе полную ясность 
социалистического сознания, твердость со
циалистических убеждений и характера. На 
самом деле, толЬко после того, как авангард 
пролетариата, поддерЖаннЬш всем этим, 
единственно революционным, классом или 
большинством его, свергнет эксплуататоров, 
подавит их, освободит эксплуатируемых о т

их рабского положения, улучшит их условия 
Жизни немедленно на счет экспроприирован
ных капиталистов, толЬко после этого и в 
самом ходе острой классовой борЬбЫ осуще
ствимо просвещение, воспитание, организа
ция самЫх широких трудящихся и эксплуа
тируемых масс вокруг пролетариата, иод его 
влиянием и руководством, избавление их от 
эгоизма, раздробленности, пороков, слабости, 
пороЖдаемЫх частной собственностью, пре
вращение их в свободный союз свободных 
работников.

4. Для успеха победЫ над капитализмом 
требуется правильное соотношение меЖду 
руководящей, коммунистической, партией, 
революционным классом, пролетариатом,—и 
массой, т . е. всей совокупностью трудящихся 
м эксплуатируемых. ТолЬко коммунистиче
ская партия, если она действительно яв
ляется авангардом революционного класса, 
если она включает в себя всех лучших пред
ставителей его, если она состоит из вполне 
сознателЬнЫх и преданных коммунистов, иро- 
свещеннЫх и закаленнЫх опЫтом упорной ре
волюционной борЬбЫ, если эта  партия сумела 
связатЬ себя неразрывно со всей ЖизиЬю 
своего класса, а через него со всей массой 
эксплуатируемых и внушитЬ этому классу и 
этой массе полное'1, доверие,—толЬко такая 
партия способна руководить пролетариатом 
в самой беспощадной, решительной, послед
ней борЬбе против всех сил капитализма. С 
другой сторонЫ, толЬко пол руководством 
такой партии пролетариат способен развер
нуть всю мощЬ своего революционного на
тиска, превращая в ничто неизбежную aim- 
тию и частЬю сопротивление небольшою 
меньшинства испорченной капитализмом ра
бочей аристократии, сшарЫх тред-юнионист
ских и кооперативных воЖдей и т. п.,—спо
собен развсрнутЬ всю свою силу, которая 
неизмеримо болЬше, чем его доля в населении, 
в силу самого экономического устройства ка
питалистического общества. Наконец, толЬ- 
ко освобожденная уЖе фактически о т  гнета 
буржуазии и буржуазного государственного 
аппарата, толЬко получившая возмоЖностЬ 
действительно свободно (от эксплуататоров) 
организоваться в свои совешЫ, моЖет масса, 
т . е. вся совокупность трудящихся и экс
плуатируемых, развернуть ваервЫе в исто
рии всю инициативу и всю энергию десяткоч 
миллионов задавленнЫх капитализмом людей. 
ТолЬко когда совешЫ стали единственным 
государственным аппаратом, осуществимо 
действительное участие в управлении всей 
массЫ эксплуатируемых, которая при самой 
просвещенной и свободной буржуазной демо
кратии оставалась всегда фактически на 
девяносто девяшЬ сошЫх исключенной из 
участия в управлении. ТолЬко в советах на
чинает масса эксплуатируемых действитель
но учишЬся, не из книЖек, а из собственного 
практического опЬнпа, делу социалистиче
ского строительства, созданию новой обще
ственной дисциплин]», свободного союза сво
бодных работников.
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II. В чем должна состоять немедленная 
и повсеместная подготовка к диктатуре 

пролетариата?
!i. I (ереЖиваемЫй момент в развитии 

международного Коммунистического двиЖе- 
пня характеризуется тем, что в громадном 
большинстве капиталистических стран не 
закончена—оченЬ часто даЖе еще система
тически не начата—подготовка нролетариа- 
ша К осуществлению им своей диктатуры. 
Из этого ие следует, что пролетарская ре
волюция невозможна в самом близком буду
щем; она вполне возмоЖна, ибо вся экономи
ческая и политическая обстановка необыкно
венно богата горючими материалами и пово
дами для их неожиданного воспламенения; 
другое условие для революции, кроме подго
товленности пролетариата,—именно: общее 
состояние кризиса во всех командующих и 
во всех бурЖуазнЫх партиях,—тоЖе естЬ на 
лицо. Но из сказанного следует, что задача 
момента для коммунистических партий со
стоит теперЬ не в том, чтобЫ ускорять 
революцию, а в том, чтобЫ усиливать под
готовку пролетариата. С другой сторонЫ, 
отмечеииЫе вЫше случаи в истории многих 
социалистических партий заставляют обра
тишь внимание на то, чтобЫ «признание» 
диКтатурЫ пролетариата не могло оста
ваться шолЬКо словеснЫм.

Поэтому главной задачей коммунистиче
ских партий, с точки зрения международного 
пролетарскою двиЖения, является в даниЫй 
момент сплочение раздробленных коммуни
стических сил, образование в КаЖдой стране 
единой коммунистической партии (или укре
пление и обновление партии уЖе существую
щей) для удесятерения работЫ по подготовке 
пролетариата К завоеванию государственной 
власти и притом именно К завоеванию вла
сти в форме диктатуры пролетариата. 
ОбЫчная социалистическая работа групп и 
партий, признающих диктатуру пролета
риата, далеко еще в недостаточной мере 
подвергнута той коренной переделке, тому 
Коренному обновлению, КоторЫе необходимы 
для признания этой работЫ Коммунистиче
ской и соответствующей задачам кануна про
летарской диктатуры.

6. Завоевание политической власти про
летариатом не прекращает классовой борЬбЫ 
его прошив буржуазии, а напротив, делает 
эту борЬбу особенно широкой, острой, бес
пощадной. Все группЫ, партии, деятели рабо
чего двиЖения, иолносшЬю или отчасти стоя
щие па точке зрения реформизма, «центра» и 
ш. п., неизбеЖно становятся в силу крайнего 
обострения борЬбЫ либо на сторону буржуа
зии, либо в число колеблющихся, либо (что 
всего опаснее) попадают в число неиадеЖнЫх 
друзей победоносного пролетариата. Поэтому 
подготовка диктатуры пролетариата тре
бует ие толЬко усиленя борЬбЫ против тен
денций реформистских и «ценгировиков», но 
и изменения характера этой борЬбЫ. БорЬба 
не моЖет ограничиваться выяснением оши

бочности этих тенденций, а долЖна разо
блачать неуклонно и беспощадно всякого дея
теля внутри рабочего двиЖения, проявляю
щего эти тенденции, ибо иначе пролетариат 
не моЖет узнатЬ, с кем он пойдет на самую 
решительную борЬбу против буржуазии. Э та  
борЬба такова, что в любую минуту моЖет за
менить— и заменяет, каК показал уЖе опЫт,— 
оруЖие КритиКп КритиКою оруЖием. Всякая 
непоследовательность или слабостЬ в разо
блачении тех, Кто проявляет себя КаК ре- 
формисш или «центровиК», означает прямое 
увеличение опасности свержения власти про
летариата буржуазией, Которая нснолЬзуеш 
завтра для Контр-революции то, что  Ка
жется близоруким людям лишЬ «теоретиче
ским разногласием» сегодня.

В частности, нслЬзя ограничиться 
обЫчнЫм прииципиалЬнЫм отрицанием всякого 
сотрудничества пролетариата с буржуазией, 
всякого «коллаборационизма». Простая за
щита «свободЫ» и «равенства ;, при сохране
нии частной собственности на средства 
производства, превращается в условиях дик
татуры  пролетариата, КоторЫй никогда не 
в состоянии будет сразу уничшоЖишЬ ча
стную собственность полносшЬю,—превра
щается в «сотрудничество» с буржуазией, 
прямо подрЫвающее власшЬ рабочею Класса. 
Ибо диктатура пролетариата означает го
сударственное закрепление и защиту, всем 
аппаратом государственной власти, «несво
боды ■> для эксплушашора продолЖашЬ свое 
дело угнетения и эксплуатации, «неравен
ства'; собственника (ш.-е. из’явшего для себя 
лично извеспшЫс средства производства, 
созданнЫс общественным трудом) с неиму
щим. То, что  каЖешся до победЫ пролета
риата теоретическим шолЬКо разногласием 
но вопросу о «демократии», становится не
избежно завтра, после победЫ, вопросом, Ко
торый решается силой оруЖия. Следова- 
шелЬпо, без Коренного изменения всего харак
тера борЬбЫ с «центровиКами» и «защитни
ками демократии» невозможна даЖе предва
рительная подготовка масс К осуществлению 
дикmamypbi iфоле1 1lapnari ia.

8. Диктатура пролетариата естЬ наи
более решительная и революционная форма 
классовой борЬбЫ пролетариата с буржуа
зией. Такая борЬба моЖет бЬниЬ успешна, лишЬ 
когда самЫй революционный авангард проле
тариата ведет за собой подавляющее боль
шинство его. Подготовка диктатуры проле
тариата требует поэтому не толЬко раз'- 
ясиенмя буржуазного характера всякою ре
формизма, всякой защишЫ демократии при 
сохранении частной собственности на сред
ства производства; не шолЬКо разоблачения 
проявлений таких тенденций, означающих на 
деле проведение защишЫ бурЖуазии внутри 
рабочего двиЖения,—но требует такЖе за
мены старЫх воЖдей коммунистами во всех 
решителЬно видах пролетарских организаций, 
не толЬко политических, но и профессионалЬ
нЫх, кооперативных, просвешителЬнЫх и ш. л 
Чем "более длителЬнЫм, полпЫм и прочнЫм
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бЫ\о господство буржуазной демокрагпиии в 
данной стране, тем более удалосЬ буржуазии 
провести на nocmbi таких воЖдей ею воспи
танных, ее воззрениями и предрассудками 
птюпитаннЫх, ею оченЬ часто прямо или 
косвенно подкупленных деятелей. Необходимо 
во от >!<рат смелее, чем до сих пор, вЫгпес- 
нчтЬ птих представителей рабочей аристо
кратии или обуржуазившихся рабочих со 
всех их постов и заменять их хотя 6bi даЖе 
самЫми нёопЫтнЫми рабочими, лишЬ 6Ы они 
бЫли связанЫ с эксплуатируемой массой и 
по\ЬзовалисЬ ее доверием в борЬбе с эксплуа- 
тпторами. Диктатура пролетариата потре
бует назначения таких, не имеющих onbima, 
рабочих на самЫе ответственные государ
ственные nocmbi, иначе властЬ рабочего пра
вительства будет бессилЬна и оно не будет 
поддерЖаио массой.

9. Диктатура пролетариата естЬ самое 
полное осуществление руководства всеми 
трудящимися и эксплуатируемыми, которЫе 
угнетенЫ, забитЫ, задавленЫ, запуганЫ, раз
дроблены, обманутЫ классом капиталистов, 
со сторонЫ единственного класса, подготов
ленного к гпакой руководящей роли всей исто
рией капитализма. Поэтому подготовка дик
татуры  пролетариата долЖна бЫтЬ начата 
повсеместно и немедленно посредством сле
дующего, меЖду прочим, приема.

Во всех без из'ятия организациях, сою
зах, об'едииениях в первую голову пролетар
ских, а затем и непролетарской трудящейся 
и эксплуатируемой массЫ (политических, 
профессионалЬнЫх, военнЫх, кооперативных, 
образователЬнЫх, спортивных и проч. и т . д.) 
долЖнЫ бЫтЬ созданы rpynnbi или ячейки 
коммунистов — преимущественно omkpbimbie, 
но такЖе и тайнЫе, обязателЬнЫе в каЖдом 
таком случае, когда следует предполагать 
закрЫтие их, арест или изгнание их членов 
со спюронЫ буржуазии;—причем эти  ячейки, 
тесно связанные меЖду собою и с центром 
партии, обмениваясь своим опЬипом, осуще
ствляя работу агитации, пропаганды, орга
низации, применяясь решителЬно ко всем 
областям общественной Жизни, решителЬно 
ко всем разновидностям и подразделениям 
трудящейся массЫ, долЖнЫ систематически 
воспитЫватЬ такой разносторонней работой 
и самих себя, и партию, и класс, и массЫ

При этом крайне ваЖно практически 
вЫработатЬ необходимое различие приемов 
всей работЫ, с одной сторонЫ—по отноше
нию к «воЖдям» или к «ответственным пред
ставителям», сплошЬ да рядом безнадеЖно 
испорченпЫм мелкобуржуазными и империа
листскими предрассудками; эти «воЖди» 
долЖнЫ бЫгпЬ беспощадно разоблачаемы и из
гоняемы из рабочего двиЖения;—с другой 
сгпороиЬ), по отношению к массам, которЫе, 
особенно после империалистской бойни, 
болЬшей частЬю склоннЫ слушатЬ и воспри
нять учение о необходимости руководства 
пролетариата, как единственного вЫхода из 
капиталистического рабства; к массам надо 
научитЬся подходитЬ особенно терпеливо и

остороЖно, чтобЫ уметЬ ионятЬ особенно
сти, своеобразные чертЫ психологии каЖдого 
слоя, профессии и т . п. этой массЫ.

10. В частности, одна из групп или ячеек 
коммунистов заслуживает исключительного 
внимания и заботЫ партии, именно: парла
ментская фракция, т.-е. группа членов пар
тии, состоящих депутатами в буржуазном 
представительном учреждении (преЖде всего 
общегосударственном, затем такЖе и м ест
нЫх, муниципалЬнЫх и пр.). С одной сторонЫ, 
именно эта  трибуна имеет особенно ваЖнос 
значение в глазах самЫх широких слоев о т 
сталой или пропитанной мелкобуржуазными 
предрассудками трудящейся массЫ; поэтому 
коммунисты обязательно именно с этой 
трибунЫ долЖнЫ вести работу пропаганды, 
агитации, организации, раз'яснения массам, 
почему закономерен бЫл в России (и законо
мерен будет в свое время в любой стране) 
разгон буржуазного парламента общенацио
нальным с'ездом советов. С другой спюронЫ, 
вся история буржуазной демократии сделала 
из парламентской трибунЫ, особенно в пере
довЫх странах, главное или одно из главнЫх 
поприщ неслЫханнЫх мошенничеств, финан
совых и политических обманов народа, карье
ризма, лицемерия, угнетения трудящихся. 
Поэтому вполне законна горячая ненавистЬ 
к парламентам со сторонЫ лучших предста
вителей революционного пролетариата. По
этому со сторонЫ коммунистических партий, 
и всех партий, примыкающих к 111-му Интер
националу, — особенно в тех случаях, когда 
эти  партии возникли не путем раскола со 
старЫми партиями и длителЬной, упорной 
борЬбЫ с ними, а путем перехода (часто номи
нального), cmapbix партий на новую позицию,— 
необходимо исключительно строгое отноше
ние к своим парламентским фракциям: полное 
подчинение их контролю и указаниям Цека 
партии; включение в их состав преимущест
венно революционных рабочих; внимательней
ший анализ в партийной прессе и на партийных 
собраниях речей парламентариев с точки 
зрения их коммунистической вЫдерЖанности; 
командирование депутатов на агитационную 
работу среди масс, исключение из этих фрак
ций тех, кто  проявляет тенденции II Интер
национала и т . л.

11. Одна из главнЫх причин, затрудняющих 
революционное рабочее двиЖение в развитых 
капиталистических странах, состоит в том, 
что, благодаря колониалЬнЫм владениям и 
сверхприбылям финансового капитала и т . п., 
капиталу удалосЬ здесЬ вЫделитЬ сравни
тельно более широкий и усгпойчивЫй слой 
небольшого меньшинства рабочей аристо
кратии. Она пользуется лучшими условиями 
заработка и болЬше всего пропитана духом 
цеховой узости, мещанскими и империалис
тическими предрассудками. Э т о —настоящая 
социальная «опора» И-го Интернационала, ре
формистов и «центговиков», а б дапнЫй мо
мент э т о —е д Е а  ли не главная социальная 
опора буржуазии. Никакая даЖе предвари
тельная подготовка пролетариата к свер-
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Жению буржуазии невозможна без немедлен
ной, систематической, широкой, открытой 
борЬбЫ с этим слоем, которЫй, несомненно,— 
как это  вполне уЖе доказано опЫтом,—по
ставит не мало элементов для буржуазной 
белой гвардии после победЫ пролетариата. 
Все примЫкающие к Ш-му Интернационалу 
партии долЖнЫ во что 6bi то  ни стало про
вести в ЖизнЬ лозунг: «глубЖе в массЫ»,
«теснее связЬ с массами»,—понимая пол мас
сами всю совокупность трудящихся и эксплуа
тируемых капиталом, особенно наименее ор
ганизованных и просвещеннЫх, наиболее угне
тенных и наименее доступнЫх организации.

Пролетариат становится революцион
ным лишЬ постольку, поскольку он не замы
кается в узко-цеховЫе рамки, поскольку он 
вЫступает во всех проявлениях и на всех 
поприщах общественной Жизни, как воЖдЬ 
всей трудящейся и эксплуатируемой массЫ, 
и осуществление им своей диктатуры не
возможно без готовности и способности его 
на величайшие ЖертвЫ ради победЫ над бур
жуазией. И принципиальное и практическое 
значение в этом отношении имеет onbmt 
России, где пролетариат не мог 6Ы осуще
ствить своей диктатуры, не мог 6Ы за
воевать себе общепризнанного уважения и 
доверия всей трудящейся массЫ, если 6Ы он 
не принес болЬше всего Жертв и не голодал 
силЬнее всех осталЬнЫх слоев этой массЫ 
в самЫе гпруднЫе времена натиска, войнЫ, 
блокадЫ со сторонЫ всемирной буржуазии.

В частности, всесторонняя и самоотвер
женная поддерЖка коммунистической партией 
и всем передовЫм пролетариатом особенно не
обходима по отношению к широкому, стихий
ному, массовому стачечному движению, ко
торое одно толЬко в состояниг под гнетом 
капитала настоящим образом разбудитЬ, рас
шевелишь, просветить и организовать массЫ, 
воспитатЬ в них полное доверие к руководя
щей роли революционного пролетариата, без 
такой подготовки никакая диктатура проле
тариата невозможна, и люди сиособнЫе ubi- 
ступагпЬ публично против сшачек, в роде 
Каутского в Германии, Гурати в Италии, 
безусловно нетерпимы в рядах партий, при
мыкающих к Ш-му Интернационалу. Еще более 
относится это, конечно, к тем тред-юниони
стским и парламентским воЖдям, komopbie 
часто предают рабочих, уча их на onbime 
стачек реформизму, а не революции (напр, в 
Англии и во Франции в последние годЫ).

12. Для всех стран, даЖе для самЫх сво
бодных, «легалЬнЫх», и «мирнЫх» в смЫсло 
наименьшей обостренности классовой борЬби], 
вполне назрел период, когда является безу
словно необходимым для всякой коммунисти
ческой партии систематическое соединение 
легалЬной и нелегальной работЫ, легальной и 
нелегальной организации. Ибо в самЫх про
свещеннЫх и свободных странах, с наиболее 
«устойчивЫм» буржуазно - демократическим 
строем, правительства уЖе систематически 
прибегают, вопреки их лЖивЫм и лицемернЫм 
заявлениям, к ведению тайнЫх списков комму

нистов, к бесконечным нарушениям своей 
собственной конституции для полутайиой и 
тайной поддерЖки белогвардейцев и убийства 
коммунистов во всех странах, к тайной под
готовке арестов коммунистов, к введению 
провокаторов в среду коммунистов и т . д. и 
т . п. ТолЬко самое реакционное мещанство, 
какими 6Ы красивЫми «демократическими» и 
пацифистскими фразами оно ни прикрЫвалосЬ, 
моЖет отрицатЬ э т о т  факт или обязатель
ный вЫвод из него: немедленное образование 
всеми легалЬнЫми коммунистическими пар
тиями нелегалЬнЫх организаций для система
тической нелегальной работЫ и полной под
готовки к моменту проявления бурЖуазнЫх 
преследований. Особенно необходима неле
гальная работа в армии, флоте, полиции, ибо 
после великой империалистской бойни все 
правительства в мире стали боятЬся все
народной армии, открЫтой для крестЬян и 
рабочих, стали переходитЬ тайком ко все- 
возмоЖнЫм приемам подбора специально 
подобраннЫх из буржуазии и специально 
снабЖеннЫх особенно усовершенствованной 
техникой воинских частей.

С другой сторонЫ, такЖе необходимо 
во всех без исключения случаях не ограничи
ваться нелегальной работой, а вести такЖе 
и легальную, преодолевая для этого все труд
ности, основЫвая легалЬнЫе органЫ печати 
и легалЬнЫе организации под самЫми разно
образными и, в случае надобности, часто 
меняющимися названиями. Гак поступают не- 
легалЬнЫе коммунистические партии в Фин
ляндии, Венгрии, частЬю в Германии, в По/Ьше, 
в Латвии и т . д. Так долЖнЫ постуношЬ 
«ПромЫшленнЫе Рабочие Мира» (I. \\;. \v.) в 
Америке, так  долЖнЫ будут поступать все 
ibrne легалЬнЫе коммунистические партии, 
лсли прокурорам благоугодно будегп возбу- 
ЖдатЬ преследования на основании резолюции 
с’ездов Коммунистического Интернационала 
И П1. д.

Ьезусловная принципиальная необходи
мость соединения нелегальной и легалЬной 
работЫ определяется не толЬко всей сово
купностью особенностей переживаемого пе
риода, периода кануна пролетарской дикта
туры, но и необходимостью доказать бур
жуазии, что нет и бЫтЬ не моЖет области 
и поприща работЫ, которого 6bi не завоевали 
коммунисты, а болЬше всего тем, что по
всюду естЬ еще широкие слои пролетариата, 
а еще более непролетарской трудящейся и 
эксплуатируемой массЫ, komopbie доверяют 
еще буржуазно-демократической легальности 
и разубеЖдение komopbix является для нас 
делом наиболее ваЖнЫм.

13. В частности, состояние рабочей 
npeccbi в наиболее передовЫх капиталисти
ческих странах особенно наглядно показы
вает как всю лЖивостЬ свободы и равенства 
при буржуазной демократии, так  и необходи
мость систематического соединения легаль
ной и нелегальной работЫ. И в побежденной 
Германии и в победившей Америке вся сила 
государственного аппарата буржуазии и все
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проделки ее финансовых королек пускаются 
в ход, чтобЫ отнятЬ  у рабочих их прессу: и 
судебнЫе преследования и apecmbi (или убий
ство через наемнЫх убийц) редакторов, и за
прещение почтовой пересЫлкн, и отнятие 
бумаги и ир. и т. д. К тому Же необходимый 
для еЖедневной газетЫ информационный ма
териал находится в руках бурЖуазнЫх теле- 
графнЫх агентств, а об’явления, без komopbix 
болЬшая газета не окупится, находятся в 
«свободном» распоряжении капиталистов. В 
итоге, буржуазия обманом, давлением капи
тала и буржуазного государства отнимает у 
революционного пролетариата его прессу.

Л ая борЬбЫ с этим коммунистические 
партии долЖнЫ создать новЫй тип пе
риодической прессЫ для массового распро
странения среди рабочих: во 1-х, легалЬнЫе 
издания, которЫе 6Ы научилисЬ, не назЫвая 
себя коммунистическими и не говоря о своей 
принадлежности к партии, исполЬзоватЬ ма
лейшую легалЬностЬ, как болЬшевики при царе 
после 1905 года; во 2-х, нелегалЬнЫе листки, 
хотя 6Ы в самом малом об’еме и нерегулярно 
вЫпускаемЫе, но перепечатываемые в массе 
типографий рабочими (тайно, или если дви
жение окрепло, путем революционного за
хвата типографий) и дающие пролетариату 
свободную, революционную информацию и 
революционные лозунги.

Без втягивающей массЫ революционной 
борЬбЫ за свободу коммунистической печати 
подготовка к диктатуре пролетариата не
возможна.

III. Исправление линии — частью также 
состава — партий, примыкающих и ж е
лающих прИхПкнуть к Коммунистиче

скому Интернационалу.
14. СтененЬ подготовленности пролета

риата важнейших, с точки зрения всемир
ного хозяйства и всемирной политики, стран 
к осуществлению своей диктатуры характе
ризуется с наибольшей об’ективностЬю и 
точностью тем, что влиятельнейшие пар
тии Н-го Интернационала, Французская Со
циалистическая Партия, Независимая Социал- 
Демократическая Партия Германии, Незави
симая Рабочая Партия Англии, Американская 
Социалистическая Партия, вЫшли из этого 
Желтого Интернационала и постановили при
соединиться—первЫе три условно, а послед
няя даЖе безусловно—к Ill-му Интернационалу. 
Э то  доказывает, что  не толЬко авангард, 
но и большинство революционного пролета
риата начало, убеЖденное всем ходом собы
тий, переходить на нашу сторону. Главное 
гпеперЬ — суметЬ довершигпЬ э т о т  переход 
и прочно, организационно, закрепить достиг
нутое, чгпобЫ моЖно бЫло, без малейших ко
лебаний, пойти вперед по всей линии.

15. Бея деятельность названных партий 
(к которЫм следует присоединить Швейцар
скую Социалистическую Партию, если вернЫ 
телеграфнЫе известия о ее решении примк
нуть к II! Интернационалу) доказывает, —и

любое периодическое издание этих партии 
подтверждает наглядно,—что она не является 
еще коммунистической, а нередко идет прямо 
в разрез с основными принципами III Интер
национала, именно: с признанием диктато
ры пролетариата и советской власти вме
сто буржуазной демократии.

Поэтому II Конгресс Коммунистического 
Интернационала долЖеи постановить, что 
он не считает возмоЖнЫм немедленно при
нять эти партии; — что  он подтверждает 
т о т  ответ, которЫй дал Исполнительный 
Комитет Ш-го Интернационала немецким 
«независимцам»,—что  он подтверждает свою 
готовность вести переговоры с любой пар
тиен, вЫходящей из ll-го Интернационала н 
Желающей сблизитЬся с 111-м;—что он предо
ставляет право совещательного голоса деле
гатам таких партий на всех своих конгрес
сах и конференциях;—что  он ставит следую
щие условия для полного об’единения этих 
(и подобнЫх) партий с Коммунистическим 
Интернационалом:

1. Публикация всех решений всех с’ездов 
Коммунистического Интернационала и его Ис- 
полнителного Комитета во всех периодических 
изданиях партии;

Обсуждение их на снециалЬнЫх собра
ниях всех секции или местнЫх организаций 
партии;

7*. СозЬт, после такою  обсуждения, спе
циального когресса партии для подведения 
итогов и для

4. очистки партии от элементов, про
должающих действовать в духе (I-го Интер
национала.

3. Переход всех переодических органов 
партии в руки редакции исключительно ком
мунистических.

II Конгресс III Интернационала долЖеи по
ручить своему Исполнительному Комитету 
формально прннягпЬ названные и подобнЫе 
партии в III Интернационал, проверив пред
варительно, что все эти  условия вЫполненЫ 
на деле и характер деятельности партии 
стал коммунистическим.

16. По вопросу о том, каково долЖно 
бЫтЬ повеление коммунистов, нЫне состав
ляющих меньшинство на ответственннЫх 
постах названных и подобнЫх партий, II Кон
гресс Коммунистического Интернационала 
долЖеи постановить, что  ввиду явного роста 
искреннейших симпатий к коммунизму среди 
рабочих, принадлежащих к этим партиям, 
вЫход из них коммунистов неЖелателен, 
пока им внутри этих партий возмоЖно вести 
работу в духе признания диктатуры проле
тариата и советской власти и пока возмож
на критика оставшихся еще оппортунистов 
и центровиков в этих партиях.

вместе с этим II Конгресс 111 Интерна
ционала долЖен вЫсказагпЬся за присоедине
ние коммунистических или сочувствующих 
коммунизму групп и организаций в Англии к 
«Рабочей Партии» (Labour Party), несмотря на 
то, что она входит во И-ой Интернационал.
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Ибо, пока^эта партия сохраняет для входя
щих в ее состав организаций теперешнюю их 
свободу критики.и свободу пропагандистской, 
агитационной и организационной деятель
ности за диктатуру пролетариата и за со
ветскую властЬ, пока эта  партия сохраняет 
свой характер об'единения всех профессио- 
налЬнЫх организаций рабочего класса, комму
нисты обязательно долЖнЫ слелатЬ все шаги 
и пойти на известнее компромиссы, чтобЫ 
иметЬ возмоЖностЬ влиятЬ на самЫе широкие 
рабочие массЫ, разоблачать их оппортуни
стических воЖдей с более вЫсокой и вид
ной массам трибунЫ, ускорять переход по
литической власти о т  прямЫх представите
лей бурЖуазии к «рабочим лейтенантам 
Класса капиталистов» для быстрейшего 
излечения масс о т  последних иллюзий на 
:>тогп счет.

17. По отношению к ИталЬянской Со- 
цилистической Партии 11 Конгресс Ш-го Ин
тернационала находит в основе своей пра
вильной т у  критику этой партии и те  прак
тические предложения, которЫе излоЖенЫ, 
как предложения Национальному Совету 
ИталЬянской Социалистической Партии, от 
имени Туринской Секции этой партии в Жур
нале «НовЫй Порядок» (L’Ordine Nuovo) о т  
8-го мая 1920 г.*} и которЫе вполне соответ
ствую т всем основнЫм принципам III Интер
национала.

Поэтому II Конгресс Ш-го Интернацио
нала просит ИталЬянскую Социалистическую 
Партию созвать экстренный с’езд партии 
для обсуждения как этих предложений, так 
и всех решений обоих с’ездов Коммунистиче
ского Интернационала, для исправления ли
нии партии и для очищения ее, и особенно ее 
парламентской фракции, о т  некоммунисти
ческих элементов.

18. Н-й Конгресс Ill-го Интернацио
нала признает неправильными те  взгляды 
на отношения партии к классу и к массе, 
на необязателЬностЬ участия коммунисти
ческих партий в бурЖуазнЫч парламентах и 
в реакционнейших профсоюзах, которЫе по
дробно опровергнуты в специалЬиЫх реше
ниях настоящего конгресса, будучи защищае
мы всего полнее «Коммунистической Рабочей 
Партией Германии», а такЖе частично «Ком
мунистической Партией Швейцарии», орга
ном Восточно-Европейского Секретариата 
Коммунистического Интернационала «Ком
мунизм» (Communismus) в Бене, распущенным 
нЫне Секретариатом в Амстердаме и неко
торыми голландскими товарищами, затем 
некоторыми Коммунистическими организа
циями в Англии, напр. «Рабочей Социалисти
ческой Федерацией» и т . п., а равно «Промы
шленными Рабочими Мира» в Америке и «Ко
митетом фабрично-заводских старост» (Shop 
Stewards Committee) в Англин и т. п.

*) См. пнэке в настоящем номере нашего Журшьы.
Ре Л-

Тем не менее II Конгресс Ш-го Интерна
ционала считает возмоЖнЫм и ЖелшиелЬнЫм 
немедленное присоединение к Коммунистиче
скому Интернационалу тек из этих органи
заций, komopbie еще не присоединились офи
циально, ибо в данном случае, особенно по 
отношению к «ПромЫшленнЫм Рабочим Ми
ра» в Америке и в Австралии, равно и по 
отношению к «Фабрично-Заводским Старо
стам» в Англии, мЫ имеем дело с глубоко 
пролетарским и массовЫм движением, кото
рое в основе своей стоит фактически па 
почве кореннЫх принципов Коммунистиче
ского Интернационала. Б таких организациях 
ошибочнЫе взгляды на участие в бурЖуазнЫх 
парламентах об'ясняются ие сшолЬко ролЬю 
вЫходцев из бурЖуазии, приносящих свои, в 
сущности мелкобуржуазные, взгляды, како- 
вЫми часто бЫвают взгляды анархистов, м 
политической неопЫтностЬю вполне револю
ционных н связаннЫх с массой пролетариев.

Il-ii Конгресс Ill-го Интернационала про
сит поэтому все коммунистические органи
зации и группЫ в англо-саксонских странах 
проводить, даЖе в тол\ случае, если немед
ленное присоединение к 111-му Интернационалу 
«ПромЫшленнЫх Рабочих Мира» и «Фабрично- 
Заводских Старост» не состоится, политику 
наиболее дружественных отношений к этим 
организациям, сближения с ними и с сочув
ствующей им массой, дружественного раз’яс- 
нения и.ч, с точки зрения onbmia всех рево
люций и трех русских революций вХХ-/лвеке 
особенно, ошибочности указанных вЫше их 
взглядов, и не отказЫватЬся о т  повторнЫх 
попЫток слияния с этими организациями в 
единую коммунистическую партию.

19. Конгресс обращает, в связи с этим, 
внимание всех товарищей, особенно в роман
ских и англо-саксонских странах, на то, что 
среди анархистов после войнЫ во всем мире 
происходит глубокое идейное разделение по 
вопросу оо отношении к диктатуре проле
тариата и советской власти. При этом, 
именно среди пролетарских элементов, ко- 
rnopbix часто толкала к анархизму совер
шенно законная ненавистЬ к оппортунизму и 
реформизму партий ll-го Интернационала, 
заметно в особенности правильное понима
ние этих принципов, и притом тем более 
распространяющееся, чем блиЖе знакомство 
их с опЫтом России, Финляндии, Венгрии, 
Латвии, ПолЬши, Германии.

Конгресс считает поэтому долгом всех 
товарищей всемерно поддерЖатЬ переход 
всех массово-пролетарских элементов о т  
анархизма на сторону Ш-го Интернационала. 
Конгресс указывает, что успешность работЫ 
действительно коммунистических партий 
долЖна измеряться, меЖду прочим, тем, на
сколько им удалосЬ привлечь на свою сторону 
все не интеллигентские, ие мелкобуржуазные, 
а массовЫе пролетарские элементы от анар
хизма.

Н. ЛЕНИН.
4 июля 1930 г.



К ПРЕДСТОЯЩЕМУ КОНГРЕССУ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛА.

А. УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ТРЕТИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ.

1.
Социал-патриоты и их бурЖуазнЫе вдох

новители указывают на то, что  руководи
тели 3-го Интернационала (иногда: «Москва, 
болЬшевики») пред'являют диктаторские тре
бования другим партиям об исключении своих 
членов, изменении тактики и пр., в качестве 
условий для вступления в состав 3-го Интер
национала.

Социалисты центра (каутскианцЫ, лон- 
гетистЫ) повторяют эти обвинения в слегка 
ослабленном и разЖиЖенном виде, пЫшаясЬ 
задетЬ за Живое националЬнЫе чувства рабо
чих отделЬнЫх стран путем возбуждения и 
них подозрения, будто кто-то пЫтается ко
мандовать ими «извне>'.

На самом деле в такого рола обвине
ниях и инсинуациях вЫраЖаешся бурЖуазно- 
злостное искажение или мещански-гиупоумное 
непонимание самой сущности Коммунисти
ческого Интернационала, которЫй не является 
простой совокупностью существующих в раз- 
ubix странах рабочих и социалистических 
об'единений, по представляет собою целост
ную и самостоятельную международную ор
ганизацию, преследующую определенные, 
точно формулированные цели определенными 
революционными средствами.

Организация каЖдой странЫ, входя в со
став 3-го Интернационала, не толЬко под
чиняет себя его общему, бдителЬному и тре
бовательному руководству, но и сама при
обретает право принимать активное участие 
в руководстве всеми осталЬнЫми частями 
Коммунистического Интернационала.

ВхоЖдение в Интернационал преследует 
не цели международного этикета, а револю- 
ционно-боевЫе задачи. Оно ни в каком случае 
не моЖет поэтому основЫватЬся на недо
молвках, недоразумениях или неясностях. 
Коммунистический Интернационал с презре
нием отбрасЫвает те  условности, которЫе 
сверху до низу опутЫвали отношения внутри
2-го Интерииционала и покоилисЬ на том, 
что  воЖди каЖдой национальной партии при
творялись, будто не замечают оппортуни
стических и шовинистических заявлений и 
действий воЖдей других пационалЬнЫх пар
тий, в расчете на то, что  последние отпла
т я т  им той Же монетой. Взаимоотношения 
националЬнЫх «социалистических» партий 
являлисЬ толЬко Жалким отражением взаимо

отношений бурЖуазнЫх дипломатий в эпоху 
вооруженного мира. Именно поэтому в т о т  
момент, когда капиталистические генералы 
отбросили капиталистическую дипломатию, 
условно-дипломатическая лоЖЬ «братских» 
партий 2-го Интернационала сменилась от- 
kpbiinbiM милитаризмом его воЖдей.

3-й Интернационал является организа
цией революционного действия международ
ного пролетарского восстания. Те элементы, 
которЫе заявляют о своей готовности всту
пишь в 3-й Интернационал, но в то  Же время 
восстают против навязывания им «извне» 
условий, тем самЫ.ч показЫваюш свою пол
ную непригодность п несостоятельность с 
точки зрения принципов и ,методов действий 
3-го Интернационала. Создание международ
ной организации борЬбЫ за диктатуру про
летариата возмоЖно лишЬ при том условии, 
если в состав Коммунистического Интерна
ционала будут допускатЬся толЬко такие 
коллективы, которЫе проникнуты дейст
вительным духом пролетарского восста
ния против господства буржуазии и ко
шорЫе поэтому сами заинтересованы п том, 
чтобЫ г, их среде и г. среде других сотрудни
чающих с ними политических и профессио- 
налЬнЫх коллективов не находили себе места 
не толЬко изменники и предатели, но и без- 
волЬнЫе скептики, элементы вечнЫх колеба
ний, сеятели паники и идейной смушЫ. До
стигнуть этого нелЬзя без постоянного и 
упорного очищения своих рядов от лоЖнЫх 
идей, лоЖнЫх методов действия и ош их но
сителей.

Те условия, которЫе 3-й Интернационал 
ставит и будет ставитЬ каЖдой вступаю
щей в его рядЫ организации, слуЖаш этой 
именно цели.

Повторяем: Коммунистический Интерна
ционал не есгпЬ совокупность националЬнЫх 
рабочих партий. Он ecrub коммунпстичесхая пар
тия международного пролетариата. Немецкие 
коммунисты имеют право и обязаны ребром по
ставить воспрос о том, на каком основании 
Гуратм входит в мл- партию. Русские 
нистЫ имеют право и обязаны, при рассмо
трении вопроса о вступлении независимых 
герлганских социал-демократов и Французской 
Социалистической Партии в 3-й Интернацио
нал, ставитЬ  такие условия, которЫе, с их 
точки зрения, обеспечат нашу международ
ную партию от разЖиЖения и распада. Вся
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кая вступающая в состав Коммунистического 
Интернационала 'организация получает, в 
с кою очерелЬ, право и возмоЖностЬ актив
ною воздействия на теорию и практику рус
ских большевиков, германских спартаковцев 
и up. и пр.

II.
I!» своем исчерпывающем обращении к 

Германской Независимой Партии, Исполни
тельный Комитет Коммунистического Ин
тернационала принципиально оиюЖлествляеш 
немецких незаиисимцев с (французскими лоп- 
геишсшамп. Э то  безусловно правилЬно. По 
сейчас, когда вопрос о Французской Социали
стической 11артии ставится более прак
тически, необходимо, наряду с основными 
чертами сходства, установить и различия.

Гот факт, что Французская Социали
стическая Партия, как целое, обнаружила 
стремление к 3-му Интернационалу, сам по 
себе возбуЖдает совершенно естественные 
опасения с самого начала. Опасения эти мо
гут толЬко усилиться, если конкретнее со
поставить положение социализма во Фран
ции с положением его в Германии.

Старая немецкая социал-демократия 
раскололась сейчас на три части: 1) открытую 
правительственную шовинистическую социал- 
демократию Эберта-Шейдемана; 2) «незави
симую» партию, официалЬнЫе воЖди кото
рой пЫтаются дерЖатЬся в рамках парламент
ской оппозиции в то  время, как массЫ рвутся 
и открЫгное восстание против буржуазного 
общества, и 3) коммунистическую партию, 
как составную частЬ 3-го Интернационала.

При рассмотрении вопроса о вступлении 
независимой партии в З-й Интернационал мЫ 
преЖде всего устанавливаем указанное вЫше 
несоответствие меЖду линией официалЬнЫх 
воЖдей и стремлениями масс. Э то  несоответ
ствие есгпЬ точка приложения нашего рЫчага. 
Что касается социал-демократии Шейдемана, 
которая нЫне, с образованием чисто-бурЖуаз- 
ного правительства, переходит на нолуоппо- 
зиционное положение, то  у нас не моЖет 
лаЖе возникнуть вопроса о принятии этой 
партии в 3-й Интернационал или о каких-либо 
переговорах с нею. ЛЛеЖду тем, Французская 
Социалистическая Партия отнюдЬ не является 
организацией, равноценной немецкой незави
симой партии в ее нЫнешнем состоянии, 
так как никакого раскола во Французской 
Социалистической Партии не произошло и 
(французские ЭбертЫ, ШейдеманЫ и Носке 
сохраняют в ней все свои ответственные 
iiocmbi.

Во время войнЫ поведение воЖдей Фран
цузской Социалистической Партии небЫло ни 
па йоту вЫше поведения наиболее патенто
ванных немецких социал-предателей. Классо
вая измена здесЬ, как и там, имела одну и т у  
Же глубину. Чпю касается форм ее вЫраЖения, 
то  на стороне французской партии они бЫли 
еще крикливее и пошлее, чем в лагере Шейде
мана. По в то время, как германская незави

симая социал-демократия под давлением масс 
порвала со своими Шейдеманами, —господа 
Тома, РеноделЬ, Варреи, Семба и пр., по преж
нему, остаются в рядах Французской Социа
листической Партии.

СамЫм существенным, однако, является 
действительное, фактическое, практическое 
отношение руководителей официальной Фран
цузской Социалистической Партии к вопросу 
о революционной борЬбе за захват власти. 
Руководимая лот етистами, Социалистиче
ская Партия не толЬко не готовится к этой 
борЬЗе всеми мерами агитации и организации, 
ornkpbimo или тайно, но, наоборот, в лнце 
своих представителей внушает массам ту 
мЫслЬ, что настоящая эпоха экономического 
расстройства и разорения не благоприятна 
для господства рабочего класса. Другими 
словами, Французская Социалистическая 11ар- 
тия, руководимая лонгегпистами, навязЫвает 
рабочим массам пассивную и вЫЖидателЬную 
тактику, внушает им т у  мЫслЬ, будто 6bi 
буржуазия, в эпохи империалистских ката 
строф, способна вЫвести страну из состоя
ния хозяйственного хаоса и нищетЫ и тем под
готовить «благоприятные» условия для дик
татуры  пролетариата. Незачем говорить, что 
еслибЫ буржуазии удалосЬ то, что  ей ни в 
коем случае не моЖет удастЬся, т . е. хозяй
ственное возрождение Франции и КвропЫ,— 
то  у Французской Социалистической Паргинп 
оказалось 6Ы еще менЬше поводов, возмож
ностей и интереса, чем теперь, призЫвашЬ 
пролетариат к революционному ниспровер
жению буржуазного господства.

Другими словами, в основном вопросе, 
руководимая лонгегпистами Французская Со
циалистическая Партия играет контр-рево- 
люционную ролЬ.

Правда, в отличие от партии Шейдемана, 
Французская Социалистическая Партия вЫшла 
из состава 2-го Интернационала. Но если 
принять во внимание, чпю э т о т  вЫход бЫл 
предпринят без вреда для единства с Рено- 
делем. Тома и всеми прочими прислуЖниками 
империалистической войнЫ, то  станет совер
шенно очевидным, что для оченЬ значительной 
части представителей официального француз
ского социализма вЫход из 11-го Интернациона
ла не имеет ничего общего с отречением от 
его методов, а является простЫм маневром с 
целЬю дальнейшего обмана трудящихся масс.

За время войнЫ Французская Социалисти
ческая Партия с таким упорством противо
поставляла себя кайзерскому социализму 
Шейдемана, что сейчас не толЬко для Лонге, 
Мистраля, Пресмана и других сторонников 
центра, но и для Реноделя, Тома, Варрена 
оказалось чрезвычайно неудобно оставаться 
в кругу 2-го Интернационала с глазу на глаз 
с Эбергпом, Шейдеманом и Носке, как со 
своими ближайшими единомышленниками. 
Таким образом, вЫход из кухни Гюисманса 
диктовался официальному французскому со
циализму преемственностью его патриоти
ческой позиции. Правда, он сделал все, чтобЫ 
своему патриотическому отказу от немедлен
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ного сотрудничества с Носке и Шейдема- 
ном придатЬ вид Жеста, продиктованного 
такЖе и интернационализмом. Но фразеоло
гия Страсбургских резолюций не моЖет ие 
толЬко отменить, но и смягчитЬ значение 
того факта, что  в состав Страсбургского 
партийного большинства не входят француз
ские коммунисты, зато входят все о т ’явлен- 
нЫе шовинистЫ.

Независимая партия Германии, проти
востоящая, как организация, патриотиче
ской социал-демократии, вЫнуЖдена вести 
с ней открЫтую идейную и политическую 
борЬбу в печати и на собраниях и тем 
самЫм, несмотря на архи-оипортунисгпиче- 
ский характер своих газет и воЖдей, содей
ствует  революционизированию рабочих Avacc; 
во Франции, наоборот, мЫ наблюдаем за 
последнее время возрастающее сближение 
бЫвшего большинства с бЫвшим лонгетист- 
ским меньшинством и устранение меЖду 
ними всякой серЬезной идейно-политической 
и организационной борЬбЫ.

При этих условиях вопрос о вступлении 
Французской Социалистической Партии в 15-й 
Интернационал представляет еще болЬше 
трудностей и опасностей, чем вступление 
немецкой независимой социал-демократии.

III.
Французской Социалистической I (аргпни, 

поскольку она нЫне практически ставит 
вопрос о своем вуоЖденин в Третий Интер
национал, мЫ должнЫ поставить совершенно 
яснЫе и огпчетливЫе вопросы, определяемые 
излоЖеннЫми вЫше соображениями. ТолЬко 
прямЫе и отчегпливЫе ответЫ, подтвержден
ные «партией", ш. е. на л еле соответствен
ной ее частЬю, смогут нрилашЬ реалЬное 
содержание вопросу о вхоЖдении партии 
Французских социалистов в международную 
коммунистическую организацию.

Эти  nof.pocbi примерно таков)»:
!. Признаете ли вЫ, но преЖиему, для 

социалистической партии долг национальной 
защитЫ в отношении к буржуазному государ
ству? Считаете ли вЫ допустимым прямо 
или косвенно поддерЖиватЬ французскую 
буржуазную республику в ее возмоЖнЫх воен
ных столкновениях с другими государствами? 
Считаете ли вЫ допустимым вотирование 
военнЫх кредитов как в нЫнешнее время, так 
и в случае новой мировой войнЫ? ОтказЫ- 
ваетесЬ ли вЫ категорически от предатель
ского лозунга национальной обороиЫ. Ла или 
нет?

?.. Считаете ли вЫ допустимым участие 
социалистов, как в мирное так и в воен
ное время, в буржуазном правительстве? 
Считаете ли вЫ допустимой прямую или 
косвенную поддерЖку буржуазного прави
тельства социалистической фракцией парла
мента? Считаете ли вЫ возмоЖнЫм далее 
inepnemb в рядах вашей партии негодяев, ko

mopbie продают свои политические услуги 
капиталистическим правительствам, органи
зациям капитала, капиталистической прессе, 
в качестве ответственных агентов разбой
ничьей Лиги Наций (АлЬбергп Тома), редакто
ров буржуазной npeccbi (А. Баррен), адвокатов 
или парламентских защитников капиталисти
ческих интересов (ПолЬ Гюнкур) и пр. и пр.? 
Ла или нет?

3. 15 виду грабительского и разбойничЬего 
насилия французского империализма над ря
дом слабЫх народов, и в особенности—над 
отсталЫми колониальными народами Африки 
и Азии, считаете ли вЫ вашей обязанностью 
непримиримую борЬбу с французской буржуа
зией, ее парламентом, ее армией в вопросах 
мирового грабеЖа? Обязуетесь ли всеми до
ступными вам средствами поддерЖиватЬ эту  
борЬбу везде, где она возникает, и, преЖде 
всего —в форме открытого восстания угне
тенных колониалЬнЫх народов против фран
цузского империализма? Да или нет?

4. Считаете ли вЫ необходимым немед
ленно omkpbimb систематическую и беспо
щадную борЬбу против официального фран
цузского синдикализма, komopbm ориентиро
вался целиком в сторону экономического 
соглашательства, сотрудничества классов, 
патриотизма и проч. и систематически под
меняет борЬбу за революционное экспропри
ирование капиталистов путем диктатуры 
пролетариата — программой национализации 
ЖелезнЫх дорог и шахт капиталистическим 
государством? Считаете ли вЫ долгом социа
листической партии—рука об руку с Лорио, 
А\оиаттом, Росмером и др.—подпяшЬ в рабо
чих массах энергичную агитацию за очищение 
французского профессионального двиЖения 
от Жуо, Дюмулена, Мерргейма и других из
менников рабочего класса? Да или нет?

!>. Считаете ли вЫ возмоЖнЫм териетЬ в 
рядах социалистической партии проповедни
ков пассивности, которЫе парализуют и 
разлагают революционную волю пролета
риата, внушая ему мЫслЬ, будто 6Ы «настоя 
щий момент» не благоприятен для его дикта
туры? Считаете ли вЫ своим долгом, наобо
рот, раскрЫшЬ перед рабочими массами т о т  
обман, в силу которого «настоящий момент» 
в истолковании агентов буржуазии всегда 
оказЫвается пригоднЫм толЬко для господ
ства буржуазии: mpembero дня—потому, что 
Нвропа переЖивала период могущественного 
промышленного пол’ема, komopbm уменЬшал 
число иедоволЬнЫх; вчера—потому, что дело 
шло о национальной обороне; сегодня—потому 
что приходится залечиватЬ ранЫ, нанесенные 
подвигами национальной оборонЫ; завтра- 
потому, что восстановителЬная работа бур
жуазии вЫзвала новую войну, а вместе с 
ней—и долг национальной оборонЫ. Считаете 
ли вЫ, что социалистическая партия долЖна 
немедленно приступить к действительной 
идейной и организационной подготовке рево
люционного натиска на буржуазное общество 
с целЬю овладения в кратчайший срок госу
дарственной власгпЬю? Да или нет?
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I.
Б эпоху, предшествовавшую войне, Фран

цузская Социалистическая Партия являлась 
на своих руководствующих верхах наиболее 
полнЫм и законченным вЫраЖением всех о т 
рицательных сторон П-го Интернационала: 
постоянного стремления к сотрудничеству 
классов (национализм, участие в буржуазной 
прессе, голосование кредитов и доверия бур
жуазным министерствам и пр. и пр.); прене- 
бреЖителЬного или безразличного отношения 
к социалистической теории, т . е. к основным 
социалЬно-революционнЫм задачам рабочего 
класса; суеверного преклонения перед идо
лами буржуазной „ демократии (республика, 
парламент, всеобщее избирательное право, 
ответственность министерства и пр. и пр.); 
показного, чисто декоративного интернацио
нализма при чрезвычайной национальной огра
ниченности, мещанском патриотизме и, не
редко, грубом шовинизме.

II.
Наиболее яркой формой протеста про

тив этих сторон социалистической партии 
являлся революционный французский синди
кализм. Б виду того, что практика пар
ламентского реформизма и патриотизма 
прикрЫваласЬ обрЫвками лЖемарксистской 
теории, синдикализм нЬипался свою оппози
цию парламентскому реформизму подкрепшпЬ 
анархической теорией, приспособленной к 
методам и формам профессионального дви
жения рабочего класса.

13орЬба против парламентского рефор
мизма превратилась в борЬбу не толЬко про
тив парламентаризма, но и против «поли
тики» вообще, в голое отрицание государства, 
как такового. Синдикаты (профсоюзы) бЫли 
провозглашены единственной законной и под
линной революционной формой рабочего дви
жения. Парламентскому представительству 
и закулисному заместительству рабочего 
класса противопоставлялось прямое действие 
рабочих масс, причем неоформленному, ини
циативному меньшинству, как органу этого 
прямого действия, отводилась решающая ролЬ.

Э т а  краткая характеристика синдика
лизма свидетельствует, что он стремился 
датЬ вЫраЖение потребностям надвигав
шейся революционной эпохи. Но основнЫе 
теоретические ошибки (ошибки анархизма) 
делали невозмоЖнЫм создание прочного 
идейно-спаянного революционного ядра, спо
собного на деле противостоять патриоти
ческим и реформистским тенденциям. Социал- 
патриотическое падение французского социа
лизма совершалось совершенно параллелЬно 
с падением социалистической партии. Если 
на крайнем левом фланге партии знамя вос

стания против социал-патриотизма подняла 
небольшая группа во главе с Лорио, то  на 
крайнем левом фланге социализма т а  Же 
ролЬ вЫпала на долю небольшой вначале 
rpynnbi Монатта-Росмера: меЖду обеими
этими группами вскоре установилась необ
ходимая идейная и организационная связЬ.

III.
БЫше мЫ указали, что бесформенное^и 

бесхребетное лонгетистское большинство 
партии сливается с ее реноделевским мень
шинством.

Что  касается так называемого синди
калистского меньшинства, которое на по
следнем конгрессе синдикатов в Лионе до
стигало по некогпорЫм вопросам третЬей 
части общего числа делегатов, то  оно пред
ставляет собой еще крайне неоформленное 
течение, в котором революционные коммуни
сты  с то ят  рядом с анархистами, не порвав
шими со старЫми предрассудками, и с «лон- 
гетисгпами» французского синдикализма (со
глашателями). Б этом меньшинстве еще 
весЬма силЬнЫ анархистские суеверия против 
захвата государственной власти, причем у 
многих под такими суевериями скрЫваются 
простой страх перед революционной инициа
тивой м отсутствие воли к действию. Из 
средЫ этого синдикалистского меньшинства 
бЫла вЫлвинута идея всеобщей стачки, как 
средство для осуществления национализации 
ЖелезнЫх дорог. Програма национализации, 
вЫдвинутая совместно с реформистами, как 
лозунг соглашения с бурЖуазнЫми классами, 
но существу противопоставляется, как обще
национальная задача, чисто классовой про- 
грамл\е, т . е. революционной экспроприации 
ЖелезнодороЖного и иного капитала рабочим 
классом. Но именно соглашателЬски-оппор- 
тунистический характер лозунга, навязан
ного всеобщей стачке, парализует револю
ционный порЫв пролетариата, вносит неуве
ренность и шатания в его среду и заставляет 
его о тступать в нерешительности перед 
применением одного из таких крайних средств, 
как всеобщая стачка, которая требует ош 
пего величайших Жертв, во имя чисто рефор
мистских, радикалЬно-бурЖуазнЫх целей.

ТолЬко ясная и отчетливая постановка 
революционных задач коммунистами моЖет 
внести необходимую ясностЬ в само синди
калистское меньшинство, очиститЬ его от 
предрассудков и случайных попутчиков, а 
главное — датЬ отчетливую программу дей
ствия революционным пролетарским массам.

IV.
Такие чисто интеллигентские группи

ровки, как «Clarie», являются оченЬ симп
томатичными для пред-революционной эпохи,

3’
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Когда неболЬшая, лучшая частЬ буржуазной 
интеллигенции, предчувствуя приближение 
глубочайшего революционного кризиса, ошша- 
шЫваешся от насквозь прогнивших господ
ствующих классов и ищет для себя новой 
идейной ориентации. По своей интеллигент
ской природе такого рода элементы, есте
ственно склоннЫе к индивидуализму, к обо
соблению в отделЬнЫе группировки на осно
вании личнЫх симпатий и взглядов, неспо
собны ни вЫработатЬ, ни тем более приме
нять определенную систему революционных 
воззрений и поэтому сводят свою работу к 
отвлеченной, чисто идеалистической пропа
ганде, окрашенной в коммунизм, разбавленный 
чисто гумманитарнЫми тенденциями. Искрен
но сочувствуя коммунистическому двиЖению 
рабочего класса, такого рода элементы не
редко, однако, отшашЫваюшся от пролета
риата в наиболее острЫй момент, когда ору
жие критики сменяется критикой оруЖия,— 
чтобЫ затем снова вернутЬ пролетариату 
свои симпатии, когда он получит возмоЖ
ностЬ, захватив в свои руки властЬ, развер
нуть свое кулЬтурное творчество. Задачей 
революционного коммунизма является выяс
нение передовЫм рабочим чисто симптома
тического значения такого рода группировок 
и критика их идеалистической пассивности 
и ограниченности. ПередовЫе рабочие ни в 
коем случае не могут группироваться в ка
честве хора при интеллигентских солистах,— 
они долЖнЫ создать самостоятельную орга
низацию, которая совершает свою работу 
независимо от приливов и отливов симпатий 
к ним даЖе лучшей части буржуазной интел
лигенции.

V.
Р> настоящее время во Франции, наряду 

с кореннЫм пересмотром теории и практики 
французского парламентского социализма, 
необходим решителЬнЫй пересмотр теории 
и практики французского синдикализма, дабЫ 
переЖившие себя предрассудки его не спутЫ- 
вали развития коммунистического револю
ционного двиЖения.

о) Совершенно очевидно, что дальнейшее 
отрицание» политики и государства со сто 

роны французского синдикализма бЫло 6Ы 
капитуляцией перед буржуазной политикой 
и капиталистическим государством. Госу
дарство недостаточно отрицать,—им нуЖно 
овладеть для того, чтобЫ его преодолеть. 
ГюрЬба за овладение аппаратом государства 
естЬ революционная политика. ОтказатЬся 
о т  нее —значит отказатЬся от основпЫх за
дач революционного класса.

б) Инициативное меньшинство, которому 
синдикалистская теория вручала руковод
ство, ставя его фактически пал массовыми 
ирофессионалЬнЫми организациями рабочего 
класса, не моЖет оставаться бесформен- 
нЫм. Гели Же правилЬно организовать это 
инициативное меньшинство рабочего класса;

если связатЬ его внутренней дисциплиной, 
отвечающей неумолимЫм потребностям ре
волюционной эпохи; если вооруЖитЬ его пра
вильной доктриной, научно-построениой про
граммой пролетарской революции,—то  мЫ 
получим не что иное, как коммунистическую 
партию, стоящую над синдикатами, как и над 
всеми другими формами рабочего двиЖения, 
идейно-оплодотворяющую их и направляющую 
всю их работу.

в) Синдикаты, группирующие рабочих по 
производствам, не могут с та тЬ  органом ре
волюционного господства пролетариата. Та
ким аппаратом слуЖишЬ инициативному мень
шинству (коммунистической партии) могут 
толЬко советЫ, охватЫвающие рабочих всех 
районов, всех отраслей промышленности, 
всех профессии, и тем самЫм выдвигающие 
на передний план основнЫе, общие, ш.-е. со
циально-революционные интересы проле
тариата.

VI.
Отсюда вЬнпекаеш Железная необходи

мость создания французской коммунистиче
ской партии, которая долЖна целиком ра- 
сгпворитЬ в себе как революционное крЫло 
нЫнешпей социалистической партии, так и 
революционный отряд французского синди
кализма. Партия долЖна создать свой соб
ственный, совершенно самосшояшелЬнЫй, 
строго централизованный аппарат, незави
симый как от нЫнешпей социалистической 
партии, так  и о т  С. О. Т. и меспшЫх син
дикатов.

НЫнешнее положение французских ком
мунистов, komopbie, с одной сторонЫ, явля
ются внутренней оппозицией С. G. Т., а с 
другой — социалистической партии, превра
щает французский коммунизм как 6Ы в не
самостоятельный фактор, в своего рода не
гативное дополнение существующих основ
ных органов (партии и синдикатов) и лишает 
его необходимой боевой силЫ, непосредствен
ной связи с массами и руководящего авто
ритета.

Из этой подготовительной стадии фран
цузскому коммунизму необходимо нЫйши во 
что 6Ы то  ни стало.

Путем вЫхода является немедленный 
приступ к построению централизованной 
коммунистической партии и преЖде всего 
немедленное создание в главнЫх центрах ра
бочего двиЖения еЖедневнЫх газет, komopbie 
в отличие от  нЫиешних еЖенеделЬнЫх -бЫли 
6Ь| не органами внутри - организационном 
критики и отвлеченной пропаганды, а орга
нами непосредственного революционного воз
буждения и политического руководства борЬ- 
бой пролетарских масс.

Создание боевой коммунистической пар
тии во Франции естЬ сейчас вопрос Жизни 
и смерти для революционного двиЖения фран
цузского пролетариата.

Л. ТРОЦКИЙ.
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ЧЕМ БЫЛ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНА
ЦИОНАЛ ДО СИХ ПОР И ЧЕМ ОН ДОЛЖЕН 

СТАТЬ ТЕПЕРЬ.

МЫ находимся на перевале. Коммунисти
ческому Интернационалу предстоит теперЬ 
начашЬ работать в совершенно другом темно, 
чем до сих пор. За 15 месяцев своего суще
ствования Коммунистический Интернационал 
вЫрос необычайно. Накануне первого конгресса 
Коммунистического Интернационала мЫ име
ли картину такую: на одной стороне —II Ин
тернационал, силЬно поколебленный и ском
прометированный, но все Же об’елинявший, 
хотя 6Ы толЬко формалЬпо, крупнейшие ста- 
pbie партии; на другой стороне, в большин
стве стран—первЫе группЫ смелЬчаков, шолЬ- 
ко еще поднимающие коммунистическое знамя. 
ТеперЬ не то. ТеперЬ мЫ имеем на одной 
стороне III Интернационал, в рядЫ которого 
стремятся почти все cmapbie партии и ко- 
mopbiii в каЖдой стране уЖе имеет серЬез- 
мую организационную опору, а па другой сто 
роне, вместо II Интернационала,—простую 
груду развалин.

Коммунистический Интернационал до сих 
пор бЫл преимущественно органом пропаганды 
и агитации. Коммунистический Ишпернацио- 

, Нал становится теперЬ боевой организацией, 
которая долЖна будет непосредственно ру
ководишь движением в различных странах. 
Коммунистический Интернационал втечение 
первого гола своего существования бЫл толЬ
ко знаменосцем поднимающегося на решишелЬ- 
nbiii бой международного пролетариата. Ком
мунистический Интернационал становится 
теперЬ и практическим организатором этой, 
невиданной еще в истории, грандиозной миро
вой борЬбЫ.

Э то  налагает па Коммунистический Ин
тернационал совершенно новЫе обязанности. 
Пока дело идет толЬко о том, что та  или 
Другая партия вЫраЖает нам свои симпатии, 
от этого Коммунистический Интернационал 
болЬшею частЬю проигратЬ не моЖет. Но 
когда вопрос становится о Желании партий, 
вчера еще входивших во II Интернационал, 
организационно примкнутЬ к 111 Интернацио
налу, т у т  мЫ обязаны проявить двойную 
осторожность и осмотрителЬностЬ.

11а очереди вопрос о том, как ошнесшисЬ 
Комлгуиисшическому^Иншернационалу к Неза
висимой Партии Германии, к Французской 
Социалистической Партии, к Социалистиче
ской Партии Америки, к Независимой Рабо
чей Партии Англии, к Социалистической Пар
тии U 1вейцарии и к некошорЫм другим груп
пам,—словом, ко всему направлению «цен
тра»— которЫе сейчас сто ят  иа распушЬи 
меЖду II и III Интернационалом. РядовЫе членЫ 
этих партий —рабочие толкают у ш и  органи
зации в наши рядЫ, и воЖди «центра» теперЬ 
заявляют о своем более или менее оконча
тельном решении войти организационно в
III Интернационал.

НуЖно, сдается нам, иреЖде всею до- 
битЬся того, чтобЫ все иазваннЫе партии 
хорошо уяснили себе, чем становится теперь 
III Интернационал, и какие обязательства возла
гаются на каждую партию при вхождении в нею.

Коммунистический Интернационал уль
тимативно вЫдвигает необходимость раз- 
рЫва с реформизмом и с реформистами шак- 
Же и для тех партий, в komopbix сторонники 
наших взглядов имеют большинство, напр.: 
в Италии, Швеции ,Юго-Славии и др. странах. 
ПустЬ преЖде всего уч ту т  это  обстоятель
ство представители названных вЫше сшарЫх 
партий, Желающих войти в рядЫ Коммунис
тического Интернационала. Э то  наше первое 
поЖелание.

МЫ получили теперЬ возмоЖносшЬ озна
комиться с ответом газетЫ «Свобода» («f'lei- 
heit»), центрального органа партии герман
ских независимых, на известное программное 
нисЬмо Исполнительного Комитета Комму
нистического Интернационала к этой партии. 
ПреЖде всего, пораЖаеш т о т  факт, чгпо о т 
вет на наш документ никем не подписан. 
Пол сшашЬями, помещенными в газете «ITei- 
heib, нет подписи Центрального Комитета 
партии независимых. Это, стало бЬнпЬ, ис 
естЬ официалЬнЫй ответ Центрального Ко
митета Партии. И, вместе с тем, о твет  не 
подписан такЖе отделЬнЫм литератором. 
МЫ имеем перед собою просто серию никем 
не подписанных статей. Но это  6Ы еще с 
полбедЫ. Главная бела заключается в том,
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что в целЫх семи сшатЬих авторЫ ухишри- 
лисЬ все время утопатЬ в мелочах и не датЬ 
никакого ответа  на главнЫе приниипиальньи 
вопросЫ, поставленные писЬмом Исполни
тельного Комитета Коммунистического Ин
тернационала. БЫ найдете в названнЫх ста- 
тЬях мелочнЫе «опровержения» второсте
пенных фактов, вЫ найдете там  простран
ные ламентации о том, что русские ком
мунисты, оченЬ хорошо осведомленные в рус
ских делах, хуЖе-де осведомлены в делах не
мецких. БЫ найдете там  рядом с иезуитскими 
вЬтадами в духе ГилЬфердинга—бездну благо
намеренных эклектических фраз в духе водяни
стого «социализма» Криспина. Но настоящего, 
прямодушного, откровенного ответа револю
ционеров на болЬнЫе вопросы, поставленные 
нами ребром, вЫ не найдете в статЬях неза
висимых. Итог таков: рядовЫе члеиЫ партии 
германских независимых, рабочие и работ
ницы, все болЬше и болЬше наЖимают на 
своих воЖдей, требуя честного товарище
ского заявления о безоговорочном присоеди
нении к Коммунистическому Интернационалу, 
а правЫе воЖди Центрального Комитета 
Партии тормозят  это  об’единение, пЫтаясЬ 
еще и еще раз отделатЬся пустЫми фразами.

Положение дел в верхах Французской 
Социалистической Партии не лучше. МарселЬ 
Кашен и Фроссар в своих декларациях Испол
нительному Комитету Коммунистического 
Интернационала делают далеко идущие за
явления. А в то  Же время цеширалЬнЫй ор
ган Французской Социалистической Партии 
продолжает вестисЬ в старом духе. Б толЬкс 
что  полученнЫх нами номерах газетЫ «L’Hu
manite» (редактором ее является, как из
вестно, МарселЬ Кашен), мЫ находим, меЖду 
прочим, передовую статЬю  пресловутого Ре- 
ноделя, в которой сей гражданин заявляет, 
что  он готов осчасгпливитЬ Россию своим 
приездом, если Советское правительство 
даст ему гарантию, что он моЖет привести 
с собою любЫх переводчиков и сотрудников 
и свободно передвигатЬся по всей стране. 
Редакция газетЫ «L’Humanite», хорошо знаю
щая, что г. РеноделЬ на деле является ничем 
инЫм, как агентом Лиги Наций, печатает на 
первом месте статЬю  без единого слова воз
ражения («L’Humanite» о т  10 июня 1920 г.). Б 
другом номере той Же газетЫ (от 16 июня 
1920 г.) мЫ находим ни болЬше, ни менЬше, 
как статЬю... пана Игнатия Латинского, «на
шего полЬского товарища», как вЫраЖается 
почтенная редакция «L’Humanite», помещаю
щая эту  статЬю  с веЖливой оговоркой, что 
статЬя  помещается, как документ. Латин
ский—правая рука и сподвиЖник Пилсудского, 
палача полЬских рабочих, коновода полЬских 
белЫх банд, воюющих против Советской Рос
сии. Газета «L’Humanite» Желает принадле
ж ать к Ш Интернационалу, и в то  Же времи 
она считает своим «товарищем» контр-ре 
^элюционного громилу, члена !! Интернацио
нала Дашинского! И в том Же номере газетЫ 
мЫ читаем статЬю  Лонге, посвященную за
дачам «миссии Кашена и Фроссара в совет

ской республике», из каЖдой строчки кото
рой сквозит иреЖняя «дипломатия» и в ко
торой ценно толЬко одно: сообщение Лонге 
о том, что  крайняя левая Французская Соци- 
листическая Партия (т.-е. коммунисгпЫ) на
отрез отказаласЬ о т любезного предложения 
)ранцузских лонгетистов участвовать в де- 

1егации вместе с Кашеном и Фроссаром.
Кто  имеет возможность хотЬ сколЬко- 

нибудЬ следитЬ за повседневной печатЬю 
германских независимых и французских лон
гетистов, для того совершенно ясно, что  
Криспин и Лонге смотрят на вступление в 
Коммунистический Интернационал, как на 
простую формалЬностЬ. Они согласнЫ сде
лать пару широковещателЬнЫх «деклараций 
принципов», но они вообраЖают, что моЖно 
войти в Коммунистический Интернационал, 
оставив за собою по преЖнему полную сво
боду оппортунистическою «действия».

Они «принципиально» за вступление в 
Коммунистический Интернационал, но они 
«толЬко» из тактических соображений хотят  
с этим несколЬко подоЖдатЬ, и они, во вся
ком случае, х отят  сохранить за собою «ав
тономию».

«ПризнатЬ принципиально, это  значит 
отвергнуть на деде,—таков принцип всякого 
серЬезного дипломата». Э ти  слова, если не 
ошибаемся, принадлежат Бисмарку. Л\аленЬ- 
кие бисмарки из рядов независимых и лон
гетистов действуют совершенно по тому Же 
р ••чдипу.

«Я за вступление в III Интернационал, прин
ципы которого я признаю. Но по соображениям 
тактическим я не думаю, чтобЫ мЫ долЖнЫ бЫли 
вЫсказатЬся за немедленное присоединение к нему. 
Я присоединюсь к точке зрения независимых Гер
мании: сначала в Швейцарию, потом вМоскву»*)- 
(Т. е. сначала nonbimka созвать в Швейцарии кон
ференцию промежуточных партий и учредить не
что вроде двухсполовинного Интернационала—пре
словутый план птк нпзЫвасмЫх реконешруктеров).

Такое^заявление сделал один из” ;видней- 
ших представителей Французской Социали
стической Партии Raoul Verfeuil в о твет  на 
анкету парижского коммунистического Жур
нала «Коммунистическое Обозрение».

НЫне, говорят, некоторые виднЫе воЖди 
лонгетистов отказЫваются о т  плана созда
ния промежуточного интернационала. Они 
ясно видят, что  никакая «реконструкция» не
возможна, что им приходится либо примкнутЬ 
к 111 Интернационалу, либо остатЬся без ра
бочих. НЫне делегаты этой партии находятся 
в Москве. Но это  отнюлЬ еще не является 
серЬезной гарантией того, что партия вы
здоровела о т  оппортунистической болезни и, 
тем более, что  она застраховала себя о т  воз
можности рецидива.

Или возЬмигпе другого крупного предста
вителя течения «центра», бЫвшего предсе
дателя ЦиммервалЬдскои комиссии, Роберта 
' й ’-Э. Год тому назад он бЬ;л решнтелЬно 
против III Интернационала. Чегез полгода он

*) «1.« Revue Communisie», Marl 1920, Р. 57.
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склонен 61мл присоединишься к III Интерна
ционалу. Когда ЦентралЬнЫй Комитет Швей
царской Партии решил присоединиться к 111 
Интернационалу, Гримм и его группа оияшЬ 
поколебались и помогли пронесши путем ре
ферендума отказ швейцарцев войти в Ком 
муниспшческий Интернационал. ТеперЬ Цен- 
ШралЬнЫй Комитет Швейцарской Партии 
вновЬ решил войти в III Интернационал. И 
Роберт Гримм как будто 6Ы оиятЬ склонен 
ратоватЬ за это  присоединение. Но посмо
трите, как представляет себе Роберт Гримм 
значение и ролЬ Коммунистического Интер
национала.

В газете «Berner Tagvvacht»—органе,вдох
новителем которого является Роберт Гримм, 
помещена серия статей  под заглавием «Ин
тернационал». В четвертой из этих статей  
мЫ читаем:

«Пгпорой Интернационал имел свое междуна
родное социалистическое бюро. РолЬ этого бюро 
бЫла ролЬю почтового ящика меЖлу различными 
секциями. Самостоятельной работЫ, и, преЖде 
всего, идейного руководства отделЬнЫми партия
ми международное бюро не осуществляло. Э то  
зависело не столЬко о т  организационного построе
ния международного бюро и не столЬко о т  личнЫх 
качеств его руководителей, сколЬко о т  того разли
чия принципиальных взглядов, которое отличало 
ошделЬнЫе партии,входившие во И Интернационал».

Сказано оченЬ недурно. Действительно, 
Международное Социалистическое Бюро, ру
ководимое Гюисмансом и ВандервелЬде, бЫло 
ни чем инЫм, как почтовЫм ящиком. Да при
том еще ключ ош этого ящика всегда нахо
дился в руках наиболее ловких оппортунистов. 
Ясное дело, что нам нуЖен не такой испол
нительный орган. Ясно, что Коммунистиче
ский Интернационал долЖен бЫтЬ построен 
совершенно по иному типу. Как же представ
ляют себе Роберт Гримм и его друзЬя ролЬ 
Коммунистического Интернационала теперЬ? 
Слушайте:

«Чтб нам нуЖно теперЬ, так  это  преЖдс 
всего интернациональное социалистическое обо
зрение (Журнал), которое не толЬко информировало 
6Ы нас, но которое шакЖе могло 6Ы обсуЖдатЬ 
важнейшие вопросы, критиковать, делатЬ предло
жения. Чгпб нам необходимо теперЬ, так  это  по-
СГГЮЯНИОС влияние на парламент скую деятельность
в смЫсле единовременного предъявления революци
онных требований. Ч тб  нам необходимо теперь, 
так это  организация международной социалистиче
ской осведомителЬной слуЖбЫ» *).

ЧитатслЬ видит, что  группа Роберта 
Гримма, которая так недурно критикует ролЬ 
международного бюро Н-го Интернационала, 
на деле нодсовЫваеш Исполнительному Коми
те ту  III Интернационала ролЬ, немногим о т 
личающуюся о т  почтового ящика. Роберту 
Гримму и сю  группе, повидимому, даЖе не 
приходит в голову, что Коммунистический 
Интернационал юл.Жен не толЬко нздеватЬ 
Журнал и не толЬко добиватЬся того, чтобЫ

*) «Ьсгпег Tugwachb, 8 Januar 1920.

в парламентах в одно и то  Же время вЫдвп- 
гали ше Же требования, а долЖен сумешЬ 
сорганизовать борьбу рабочих с оружием в руках 
против буржуазии...

Они все «полевели» теперЬ—все ше, ко
торЫе «критиковали» нас втечение всех 
последних лет. Born, например, программное 
заявление известного представителя италь
янского реформизма Трег.:;са. На вопрос 
Журнала «La Revue communiste», как смотрит 
Тревес на принадлежность к III Интернацио
налу, он отвечает:

— ВЫ спрашиваете меня, стою ли я за не
медленное присоединение к III Интернационалу. 
Отвечаю: да!

Тревес безоговорочно стои т  за присо
единение к III Интернационалу, но он заяв
ляет при этом:

«Всякая теоретическая непримиримость, 
всякое Желание павязатЬ различном партиям оди
наковые обязательства в области программы и 
тактики, является бессмЫслицей и фаталЬнЫм 
абсурдом, которЫй толЬко отдаляет нас о т  до
стижения целей Интернационала» *).
Э та  характерная цитата из Тревеса 

вплотную подводит нас к современному 
положению вещей в итальянской партии, где 
большинство рабочих безусловно за нас, но 
где виднейшие реформисты, к соЖалению, по 
преЖнему чувствуют себя в партии, «как 
дома».

Коммунистический Интернационал, ра
зумеется, отнюдЬ не собирается стричЬ пол 
одну гребенку все партии. Коммунистический 
Интернационал показал не толЬко на словах, 
но и на деле, что он умеет учишЫватЬ все 
многообразие условий, в komopbix Живут и 
борются различные партии. Коммунистиче
ский Интернационал превосходно отдает себе 
о тчет  в том, что естЬ такая область чисто 
местнЫх вопросов, в komopbix решающее слово 
долЖно принадлежать данной партии. Но 
Тревес, разумеется, говорит не об этом. Он 
пЫтается о тсто ять  для себя и для своего 
реформистского крЫла такую «автономию», 
которая на деле означала 6Ы полную свободу 
действий для реформистов **).

*) «La Revue Communisie«f Paris, № a, P. 51.
•*) I.es beaux esprifs se rencontrent. «ЛевЫе» лите

раторы из К. А. P. D. требуют себе такой Же «неза
висимости» о т  Коммунистического Интернационала и 
такой Же «автономии >, как Гревес и другие реформисты.

ТолЬко что  мЫ получили последние номера гам
бургской газетЫ «левЫх» коммунистов, вдохновляемой 
ЬолЬфгсймом и Лауфеибергом. В этих номерах содер
жится песколЬко статей  по поводу взаимоотношений 
меЖду Исполнительным'Комитетом Коммунистического 
Интернационала и К. А. P. D. На бранЬ и демагогию 
мЫ отвечать не будем. Но следующее «принципиальное» 
заявление «левЫх» воЖдей К. А. P. D. заслуживает вни
мания.

13 № 64 «Kommunisiische Arbeiferzeitung» о т  26 Июня 
1920 г. в crnambe 1 W., озаглавленной «ПозерЫ и дикта
тура» (Poseure iiikI Dikiaiur), мЫ читаем: «Из Сток
гольма нам сообщают, что Исполнительный Комитет 
Коммунистического Интернационала в Москве на наше 
(К. А. P. D.1 ззявленке о вступлении в III Интернационал 
ответил, что  гаши партия во всех тактических во
просах раюшлогЬ г Коммунистическим Интернацио
налом. На это  мЫ отвечаем: тактика Интернационала 
является толЬко синтезом тактики различных партий



В примечании редакции Журнала «La Pevue 
Communiste» к ошвегпу Тревеса эша редакция 
говорит: «Гов. Тревес ссшЬ один из воЖлей 
социалиспюв-рсформисгпов Италии. Но какое 
расстояние меЖду ним и нашими АлЬбергпом 
Тома, Ренодслем и др.!»

УвЫ, уваЖаемая редакция «Га Revue Сот- 
muniste» слишком хорошего мнения о политике 
Тревеса! МеЖду Тревесом и Ренолелем, ра
зумеется, есшЬ разница,—мЫ этого не отри
цаем. Но на деле эта  разница сводится к 
тому, что Тревес и его друзЬя защищают 
т о т  Же реформизм—толЬко более умело.

Реформисты, говорим мЫ, чувствуют 
себя, как лома, в итальянской партии. Один 
из деловЫх членов итальянской делегации, 
приехавшей в Россию, гр. Поццаии, в иншервЫо 
с небезЫзвесшнЫм русским профессором Ти- 
андером, напечатанном в газете «Hufvnrl- 
sfadsbladeb 6-го июня 1920 г., заявил:

«D телеграммах, иолучеинЫх нами от 
наших корреспондентов из Стокгольма, итальян
ская делегация во главе с Серрати обозначается, 
как большевистская. И это  мнение распространи
лось в Финляндии. МеЖду тем, Поццани вЫразил 
протест против этого лоЖного представления. 
ЧленЫ делегации бЫли удивлепЫ и возмущенЫ, 
услЬииав такое мнение. Они все принадлежат к 
социал-демократической партии, что  еще не зна
чит, что они являются большевиками».

И т о т  Же Поццани в своем интервЬю 
лалес заявил:

«ЗпачишелЬнЫс вЫголЫ, доставленные миро
вой войной Италии, заключаются в приобретении 
Триеста и Триента. Кроме того, Италия заняла 
ЬолонЬю с возвышенностями. Ч то  касается Фиумс 
и осталЬной части Албании, то  эти вопросЫ еще 
не разрешены».

Когда не так давно л\Ы указали некото
рым виднЫм ишалЬянским товарищам на т а 
кое Же, примерно, интервЬю, данное Филиппом

в ошделЬнЫх странах; особой тактики Интернационала, 
независимой от действительной практики коммуни
стических партий, нет и бЬниЬ не моЖет, потому что 
определение тактики есшЬ дело пролетариев ошделЬнЫх 
стран, а не какого-либо круЖка. Конечно, если Испол
нительный Комитет лерЖнтся того мнения, что  спе
цифически русская тактика принудительно и на основе 
майоризации московским круЖком моЖегп бЫтЬ навязана 
всем странам, то  это  толЬко характеризует свое
образные взглядЫ Исполнительного Комитета на тре
бования международной политики».

11с дурно?
Продолжайте в том Же духе, господа ЬолЬфгейм 

и Лауфенбсрг. Чем болЬшс вЫ распоясЫваетесЬ, тем 
ск о рее рабочие раскусят вас и отвернутся о т  вас.

Согласно рецепту Лауфснбергов и |}олЬфгеймов, 
задача Коммунистического Интернационала проста: 
лотЬ «синтез- того, что взбредет па ум различным 
чуншнникам, националистам и т. п., взятЬ взглядЫ 
1\олЬфгсйма и взглядЫ Криспина, слоЖитЬ имеете и 
разделить на два—тогда получится «синтез». Л\Ы до 
сих пор понимали задачи Коммунистического Интер
национала несколЬко иначе.

Лауфенбсрг и волЬфгейм не замечают, как они 
катятся  со сшунспЬки на ступенЬку, все ниЖе и ииЖе. 
5едЬ то, что они говорят о навязывании специфически 
русской «тактики», списано не у кого иного, как у Ка
утского и ГилЬфердинга. А то, что  они любезно пред
лагают Ill-му Интернационалу, ecmb возвращение к 
практике второго Интернационала. Ии болЬше пи менЬше.

Тураши в Италии, товарищи добродушно 
(слишком добродушно!) ответили нам, что 
Тураши в частном разговоре (в печати это 
не было заявлено) сказал, что его слова из
вращены. МоЖно ли проявишь болЬшее добро
душие к реформистам?..

Наиболее тертЬш дипломат итальянско
го реформизма — депутат МодилЬяни, играю
щий оченЬ крупную ролЬ в парлал\онтской 
фракции ИталЬянской Социалистической Пар
тии, недавно посетил ПариЖ. 5 разговоре с 
Лонге МодилЬяни следующим образом увеще
вал воЖдя французских «независимых» войти 
в III Интернационал. Он говорил ему:

— Мой друг Лонге, почему 6Ы нам, н 
самом деле, не войти в Коммунистический 
Интернационал? К чему обязЫваеш это  нас? 
Фактически ни к чему другому, как к тому, 
чтобЫ посЫлатЬ, примерно, раз в две недели 
в Исполнительный Комитет Коммунистиче
ского Интернационала открЬинку с какими 
нибудЬ хорошими видами и нейзаЖами.

ОтрЫвок этого милого диалога меЖду 
двумя друзЬями передан бЫл официально на 
заседании Исполнительного Комитета Ком
мунистического Интернационала. Э т о т  раз
говор цитировал в своей официальной речи в 
Исполнительном Комитете такЖе тов. Сер
рати. Кто  знает деятельность депутата 
МодилЬяни, т о т  ни на минуту не усумнится 
в том, что  эти слова действительно бЫли 
им сказанЫ. МодилЬяни тем и отличается 
о т других итальянских реформистов, что в 
нем на диво «гармонично» сочетался некото
рый итальянский сентиментализм с неве
роятно... грубЫм политическим цинизмом.

Реформист МодилЬяни в своей короткой, 
но крЫлатой фразе вЫразил святая святЫх 
«левого» реформизма. Да, все эти  господа 
предполагают, чгпо вхоЖдение в Коммунисти
ческий Интернационал пи к чему не обязЫ- 
вает их, кроме как к посЫлке нам хорошенЬ- 
ких почтовЫх карточек. А вЫгода от  вступ
ления в III Интернационал для них, во всяком 
случае, естЬ: в глазах рядовЫх рабочих они 
будут блисшатЬ блеском III Интернационала, 
рабочие отнесутся к ним с болЬшим ловериел\
и, во всяком случае, перестанут их освнсшЫ- 
ватЬ на собраниях.

Господа МодилЬяни поступают не так 
грубо, как Носке. Для них не ирогшл даром 
урок Керенского и Церегпелли. Они не идут 
сейчас в буржуазное министерство, кула их 
взяли 6Ы охотно. Они «консервируют» себя 
до лучших дней. Вместо этого, они пока-что 
хотят «войти» в III Интернационал (точно 
это госшинница какая нибудЬ), завоевать себе 
полоЖение среди революционных рабочих. А 
когда пробЬеш решающий час, тогда они вЫ- 
плЫвуш и станут саботировать диктатуру 
пролетариата изнутри.

Необходимо датЬ понятЬ всем этим ре
формистам, что  вступление в Коммунисти
ческий Интернационал обязЫвает кое к чему 
болЬшему, и что Коммунистический Интерна
ционал сумеет разоблачить самую «тонкую»
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политику сал\Ых ловких делЬцов самого 
проЖЖенного реформизма.

Коммунистический Интернационал с та 
н о ви тся  боевой организацией революционных 
рабочих. Нам нуЖнЫ бойцЫ, а не... лииломагпЫ.

II.
Громадное революционизирование голов 

рабочего класса всего мира привело на одном 
полюсе к тем малопривлекательным явлениям 
па «верхах» сшарЫх социалистических партий, 
на которЫе мЫ указывали вЫше. И эгпо Же 
революционизирование масс вЫзвало на другом 
полюсе другие явления. Л\Ы имеем в виду 
инстинктивно - революционное, но теорети
чески крайне еще неясное двиЖение фабрично- 
заводских старост в Англии (Shop Stewards 
Committees), Индустриальных Рабочих Мира 
(I. W. W.) в целом ряде стран, а такЖе револю
ционной части синдикалистов и анархистов.

Русским большевикам пришлосЬ опреде
лить свое отношение к революционному син
дикализму еще лет 15 тому назад, когда ре
волюционный синдикализм во Франции пере- 
Живал свой медовЫй месяц. И русские боль
шевики уЖе тогда нЫталисЬ отделить пше
ницу от плевел и найти то  здоровое зерно, 
которое содерЖалосЬ в стихийном протесте 
рабочих лшсс прошив оппортунизма, когпорЫй 
»Ь|разился в симпатиях к революционному 
синдикализму.

По этой Же линии долЖнЫ мЫ идти и 
теперЬ. И первЫй учредительный конгресс 
Коммунистического Интернационала, в сущ
ности говоря, эту линию полностью наме
тил. То предубеждение против привлечения 
» наши рядЫ сторонников фабрично-завод
ских старост, революционных синдикалистов 
и т. д., которое иногда замечается со сто 
ронЫ некоторых виднЫх деятелей Коммуни
стического Интернационала, нам необходимо, 
во что 6Ы то  ни стало, преодолеть. В на
званном двиЖении, несомненно, много неяс
ного и даЖе прямо сумбурного, мЫ этого не 
отрицаем ни на одну минуту. Но вместе с 
тем двиЖение фабрично-заводских старост 
|> основе своей —здоровое двиЖение и по со
ставу своему чисто пролетарское двиЖение. 
МЫ долЖнЫ суметЬ терпеливо вЫЖдашЬ, 
пока это двиЖение выкристаллизуется в 
коммунистическое. МЫ долЖнЫ содейство
вать облегчению и ускорению этого про
цесса.

Эти  двиЖения и м е ю т  переходный харак
тер. Они пороЖденЫ своеобразным этаном 
развития в тех странах, где cmapbie «клас
сические» шрел-юнионЫ и cmapbie казеннЫс 
социалистические партии скомпрометировали 
себя безвозвратно, но где коммунистические 
партии либо еще совсем не успели создаться, 
либо еще крайне слабЫ. ТаковЫ преЖде всего 
Англия и Америка. Коммунистический Интер
национал не долЖен делатЬ и не сделает ни 
одной идейной уступки предрассудкам этих 
инстинктивно революционных, но теорети
чески неяснЫх течений. Чо он откровенно и

по-товарищески протянет им руку —в полной 
уверенности, что с каЖдЫм днем эти группЫ 
будут нриблиЖатЬся к нам.

Чего не хватает более всего революцион
ным синдикалистам, фабрично-заводским с та 
ростам, Индустриальным Рабочим Мира и 
коммунистическому крЫлу анархистов — это 
понимания роли коммунистической партии. С то 
ронники названных течений привЫкли с та 
вить знак равенства меЖду понятиями «по
литика» и «политиканство». Они привЫкли 
видешЬ партии толЬко беспринципнЫе, толЬко 
руководимые парламентскими карЬеристами 
и раз’едамЫе оппортунизмом. ЧтобЫ убедишЬ 
этих людей, чтобЫ излечигпЬ эти организа
ции от предубеждения против партии, надо 
показать нм на деле инЫе партии: партии 
истинно коммунистические, партии с ясной 
программой, революционной тактикой и Же
лезной дисциплиной, партии, умеющие впи- 
mamb в себя лучшее, что естЬ в рабочем 
классе, партии, умеющие вести пролетариат 
на штурм твердЬшЬ капитала. ЗдесЬ более 
всего необходима пропаганда делом.

— ТЫ не веришЬ в то, что возмоЖнЫ 
действительно пролетарские коммунистиче
ские партии? Гебе каЖется, что всякий 
парламентаризм оппортунистичен? ТЫ ду
маешь, что каЖдая партия занимается 
толЬко политиканством? Смотри: вот Рос
сийская Коммунистическая Партия, сумев
шая с та тЬ  во главе всего рабочего класса 
своей странЫ и экспроприировать буржуазию! 
Смотри: вот Германская Партия Коммуни
стов, умеющая, несмотря ни на что, об’еди- 
нятЬ в своих рядах цвет рабочего класса! 
Смотри: вот вИталии, в Болгарии, во Фран
ции, в Англии, в Америке создаются такие 
Же партии! Смотри и учисЬ, и mbi скоро пой
мешь, что отказЫватЬся о т  коммунистиче
ской партии э то —то  Же, что отказЫватЬся 
о т своей собственной правой руки.

"Гак долЖнЫ мЫ говорить пролетариям, 
входящим в названные организации. И тогда 
они увидят, что  Коммунистический Интер
национал прав. И тогда они примкнут пол
ностью к нам и сразу дадут серЬезную про
летарскую базу нашим коммунистическим 
партиям как раз в гпех странах, где эта  база 
до сих пор отсутствует.

III.
Коммунистический Интернационал, по

вторяем, до сих пор занимался преимуще
ственно пропагандой. Он долЖен шенерЬ пе
рейти к оршниэацнн непосредственной борЬбЫ 
рабочего класса различных стран против 
буржуазии. Это, в свою очередЬ, вЫдвигаеш 
перед нами новую задачу. Нам необходимо 
добигпЬся того, чтобЫ ни одна, сколЬко-ии- 
будЬ массовая, организация рабочих не бЫла 
6Ы в руках наших противников.

МЫ не моЖем забЫтЬ, что, хотя II Ин
тернационал разбит, в Амстердаме созда
лось международное об'единение ЖелтЫх про-
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фсссионалЬнЫх союзов, на которое II Интер
национал пЫтается вновЬ опереться.

Для Коммунистического Интернационала, 
как целого, не моЖет даАе серЬезно суще
ствовать вопроса о том, моЖно ли или 
нелЬзя уйти коммунистам из профессионалЬ
нЫх союзов —вопрос, которЫй вЫдвииут «ле- 
вЫми» коммунистами в Германии, в Голлан
дии и в Англин. Не «уйти» из союзов, а 
придпш в союзЫ в тех странах, где мЫ еще 
туда не пришли—таков лозунг Коммунисти
ческого Интернационала. Всюду, где естЬ 
рабочие, там  долЖнЫ бЫтЬ коммунисты. М Ь 
не моЖем предоставить несколЬко миллио
нов рабочих воздействию социал-предателей. 
а самим уйти в сторонку. Изгнанные из по
литических партий социал-предатели засели 
в «бесгп» профессионалЬнЫх союзов. Нам надо 
взятпЬ и эту  крепостЬ, нам надо вести про
тив нее правильную, систематическую, тер 
пеливую осаду, нам надо вЫгнатЬ изменников 
рабочего класса из этого их последнего убе- 
Жища, нам надо уничтоЖитЬ э т о т  буфер 
меЖду нами и буржуазией, и тогда мЫ оста
немся с глазу на глаз с капиталистами, ко
торым тогда пе сдоброватЬ.

Исполнительный Комитет Коммунисти
ческого Интернационала вот уЖе полгода 
тому назад поставил на очередЬ вопрос о 
создании международного об’едипения красных 
профессионалЬнЫх союзов в противовес меж
дународному об’единению ЖелтЫх, «социал- 
демократических», «свободных» союзов. Э то  
начинание, мЫ не скрЫваем этого о т  себя, 
двигается оченЬ медленно. МЫ натЫкаемся в 
этой области на целЫй ряд практических 
трудностей. Нам приходится считаться с 
тем, что  даЖе в такой стране, как Италия, 
где рабочий класс целиком за нас, профессио
нальные союзЫ, называющие себя коммуни
стическими, на деле находятся в руках воЖ
дей реформистов. Нам сообщают, что эти  
воЖди - реформисты совершенно преднаме
ренно не созЫвают с’езда профессионалЬнЫх 
союзов Италии вот уЖе болЬше шести лет: 
ибо они знают, чпю рабочие массЫ настроены 
несравненно левее, чем реформистские воЖди. 
Нам приходится далее считатЬся с тем, что  
расслоение внутри старого тред-юнионизма 
в Англии (вЫделение так называемого «трой
ственного согласия» и т . и.) все еще идет 
доволЬно медленно, и что руководители ле
вой части английских тред-юнионов тоЖе 
иногда зпрпЖенЫ реформистскими предрассуд
ками. Нам приходится далее, на другом, по
люсе считатЬся с тем, что руководители 
двиЖения фабрично-заводских старост и 
аналогичных двиЖений зачастую проникнуты 
анархистскими предрассудками.

И, наконец, самЫй вопрос об об’единении 
меЖдународнЫх профессионалЬнЫх союзов и 
по существу дела оченЬ нелегко поддается 
разрешению. МЫ против участия в Централь
ном Комитете Амстердамского Международ
ного Соединения ЖелтЫх профессионалЬнЫх 
союзов. Но мЫ за участие коммунистов и 
сочувствующих нам в меЖдународнЫх с’ездах

профессионалЬнЫх союзов отдельных произ
водств или профессий, ибо эти  последние меж
дународные с’ездЫ доволЬно близко связанЫ 
с рабочими массами. МЫ против немедленного 
огулЬного раскола всех профессионалЬнЫх 
союзов, и мЫ вместе с тем за беспощадную 
борЬбу против ЖелтЫх воЖдей этих союзов.

Все это  создает болЬшпе трудности на 
пути к разрешению той задачи, которую мЫ 
себе поставили. Но мЫ повторяем: для того, 
чтобЫ Коммуниспшческеский Интернацио
нал стал тем, чем он долЖен статЬ , про
блема организации международного об’едиие- 
ния краснЫх профессионалЬнЫх союзов долЖна 
бЫтЬ разрешена во что бы то ни стало.

IY.
И, наконец, для того, чтобЫ Коммунисти

ческий Интернационал мог cmarnb тем, чем 
он долЖен статЬ , нам необходимо, чтобЫ в 
каЖдой стране у нас бЫла одна коммунисти
ческая партия. В Америке мЫ имели до сих 
пор две коммунистические партии. Б Герма
нии—то  Же самое. В Англии мЫ имеем 4 или
5 отделЬнЫх коммунистических групп. Во 
Франции—то  Же самое. Этому необходимо 
полоЖитЬ конец.

Наиболее ясная принципиальная разме- 
Жевка меЖду двумя коммунистическими пар
тиями намешиласЬ в Германии. Но и здесЬ, 
сдается нам, самое трудное осталось уЖе 
позади, и теперЬ близко время, когда нам 
удастся создатЬ в Германии единую коммуни
стическую партию. ЦентралЬнЫй Комитет 
Коммунистической Партии Германии (Союз 
Спартака), несомненно, делал крупнЫе орга
низационные и политические ошибки—будучи 
принципиально прав в основном. Наиболее 
ваЖная политическая ошибка Союза Спар
така состоит в его поведении во время Кап- 
повских дней. МЫ печатаем в настоящем 
номере важнейшие заявления таких виднЫх 
воЖдей Коммунистической партии Германии, 
как Клара Цеткина, Павел Леви, Эрнест Мейер. 
Э ти  писЬма, резко бичующие шаткую позицию 
Центрального Комитета Коммунистической 
Партии Германии в Капповские дни, создают 
новую ситуацию. Они открывают полную воз
моЖностЬ для искренних революционных ра
бочих, которЫе ушли во вторую, «левую , 
Коммунистическую Рабочую Партию Герма
нии (К. А. P. D.), воссоединитЬся со стп ой 
партией. В рядах Коммунистической Рабочей 
Партии Германии ecrnb много предаииЫх и 
честнЫх пролетариев, кошорЬт примкпутЬ к 
нам мешали оппортунизм и неумелостЬ боль
шинства Центрального Комитета Коммуни
стической Партии Германии (Союза Спар
така). Коммунистический Интернационал 
принципиально осудит «левЫе» уклонения 
Коммунистической Рабочей Партии Геомании, 
и он укаЖет на ошибки Центрального Коми
т е т а  старой Коммунистической Партии 
Германии. На этой основе в Германии долЖна 
бЫтЬ создала единая Коммунистическая пар
тия.
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bo Франции нам необходимо но что 6bi 
то ии стало преодолеть т о т  скептицизм по 
отношению к самой идее создания коммуни
стической партии, komopbiii остался еще у 
руководителей революционных синдикалистов, 
в том числе, каЖется, и у таких заслуЖеннЫх 
товарищей, как тов. Росмер. Пришло время, 
когда во Франции, во что бы то ни стало, 
долЖна бЫтЬ организована единая коммуни
стическая партия. И при этом, разумеется, 
нам необходимо начатЬ с организации ком
пактной партии действительных единомыш
ленников, komopbie уЖ потом стан ут  привле
кать к себе элементы, теперЬ еще не вполне 
коммунистические.

В Англии на этих днях группа тов. СилЬ- 
вии Панкхэрст сделала скороспелую nonbimky 
создания коммунистической партии на «левой» 
основе отрицания всякого участия в парла
ментах и отрицательного отношения к уча
стию в Рабочей Партии Англии. Коммуни
стический Интернационал ни в коем случае 
не моЖет признатЬ эту  nonbimky последним 
словом коммунистической мудрости. Напро
тив, мЫ прилоЖим все силЫ к тому, чтобЫ 
в Англии об'единитЬ все без исключения ком
мунистические группЫ. И при том, разумеется, 
не на сепаратистской платформе «левизнЫ», 
а на платформе общих решений Коммуни
стического Интернационала в целом.

Братская партия Италии сто и т  на луч
шем пути к тому, чтобЫ cbirpamb громадную 
историческую ролЬ в судЬбах своей странЫ. 
Для этого ей необходимо очиститься о т  эле
ментов реформизма. Для этого необходимо, 
чтобЫ профессиональное двиЖение Италии на
ходилось не в руках реформистов, а в руках 
действительных коммунистов. Для этого не
обходимо, чтобЫ лучшие элементы Туринской 
секции, которая находится сейчас в известной 
оппозиции к большинству партии, а такЖе 
«абстенционистское» течение, руководимое 
тов. Бордига, воссоединились с руководящим 
большинством итальянских коммунистов на 
основе решений Второго С‘езда Коммунистическою 
Интернационала

Шведским коммунистам предстоит такая 
Же работа очищения своих рядов о т  созна- 
телЬнЫх и полусознашелЬнЫх реформистов.

Реформистская болезнЬ прилипчива. Она 
коснуласЬ такЖе некоторых молодЫх партий, 
как напр., наша партия в Юго-Славии. Она не 
совсем пощадила такЖе старую, заслужен
ную, Коммунистическую Партию Болгарии. 
Дело коммунистов — не скрЫватЬ о т  себя 
этих наших слабостей, хотя 6Ы из лоЖно 
понятого чувства партийного патриотизма. 
Наше дело считаться с фактами и смотретЬ 
опасности прямо в лицо.

Среди партии. пгнмэдле.Жащмх и Желаю
щих принадлежать к Коммунистическому 
Интернационалу —в связи с тем, что они еще 
не очистились о т  элементов центра и ре

формизма—чссшо замечается явленно, Кото
рое моЖно бЫло 6Ы назвать «игрой в очереди». 
Партия такой то  странЫ говорит: мЫ не 
начнем решительной борЬбЫ за властЬ, пока 
властЬ не будет завоевана в такой то, со
седней с ними, стране. МЫ хотим-де обеспе
чить себе сначала тЫл. ПустЬ начнут такие- 
то. ПустЬ победа будет обеспечена в таком 
то  государстве, и тогда начнем мЫ.

Само собою понятно: Коммунистический 
Интернационал более всего далек о т  того, 
чтобЫ поощрятЬ необдуманные восстания и 
путши. Он ни в коем случае не станет под- 
хлестЫватЬ собЬипия, а сумеет спокойно и 
хладнокровно вЫЖидатЬ их развития, и будет 
призЫватЬ к действиям лишЬ тогда, когда 
условия созреют. Но вместе с тем, Комму
нистический Интернационал не забудет, что 
такая идеология борЬбЫ «по очереди» бЫла 
оченЬ и оченЬ свойственна многим партиям
11-го Интернационала. УЖе одного этого до
статочно для того, чтобЫ мЫ отнеслисЬ 
скептически к доводам вроде приведенных 
вЫше.

Коммунистический Интернационал в 1919 
году бЫл преимущественно обществом ком
мунистической пропаганды. Коммунистиче
ский Интернационал в 1920 году становится 
боевЫм товариществом рабочих, организую
щим непосредственный натиск против твер- 
дЫнЬ капитализма. ГраЖданская война не за
тихает, она разгорается с невиданной еще 
силой. Война советской России с панской 
ПолЬшей имеет громадное международное 
значение и открывает международной рево
люции необычайно - благоприятные перспек
тивы. СобЫтия на Востоке имеют гигант
ское значение. То, что  мЫ видим сейчас на 
БлиЖнем и ДалЬнем Востоке, естЬ еще толЬко 
слабое начало. На востоке показались первЫе 
огненнЫе язЫки революционного пламени. Не
далеко время, когда весЬ Восток загорится 
революционным полЫмем.

В странах, где рабочий класс хотя 6Ы 
втечеиие иесколЬких неделЬ стоял у власти, 
все бешенства контр-революции не смогли 
помешатЬ гному, что на наших глазах в этих 
странах начинает наростатЬ новая проле
тарская революция. БолЬше всего рабочей 
крови пролито палачами в Венгрии. Но и там — 
теперЬ это  совершенно ясно—пролетарская 
революция вновЬ поднимает голову. Второе 
место по количеству злодейств, совершенных 
буржуазией по отношению к рабочему классу, 
принадлежит бесспорно белой Финляндии. 
Но и там пролетарская революция уЖе встала 
вновЬ на ноги.

МЫ имели случай на этих днях беседо
вать с двумя рабочими, ппибЫвшими прямо 
нз ГелЬсингфорса, |дс они втеченме года 
вели болЬшуго нслегалЫто Коммунистическую 
работу. Один маленький штоих из того, что 
делается сейчас в Финляндии, сразу покаЖет 
нам, каково настроение финляндских рабочих 
теперЬ.
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Товарищи передавали нам, что почти во 
всех болЬших городах и промЫшленпЫх мес
течках Ф и н л я н д и и , которЫе бЫли ареной 
борЬбЫ меЖду белЫми и краснЫмн в 19U5 голу, 
шеисрЬ организуются своеобразные «суббот
ники». По субботам после обеда и по воскре- 
сенЬям, па кладбищах, где похоронены ЖершвЫ 
белого террора, собираются в болЬшом 
числе рабочие и в еще болЬтем числе 
ЖенщинЫ трудящегося класса, которЫе лю
бовно и внимательно убирают эти могилЫ, 
украшают их, строят npocmbie незатейливЫе 
памятники рабочим, павшим в борЬбе против 
буржуазии. Б народе создаются npocmbie 
бесхитроспшЫе песни и складЫваюшся неза
тейливЫе стихи в намяшЬ погибших борцов.
11 постоянным припевом является простая 
мЫслЬ: вЫ погибли не напрасно, мЫ продолЖим 
г.аше дело, из ваших костей подЫмется мсти- 
телЬ суровЫй...

А финляндская буржуазия все это видит 
и бессилЬна что 6Ы то  ни бЫло предпринять, 
—потому что э т о —явление массовое, потому 
что так думают все рабочие и громадное 
большинство трудящихся крестЬян.

Э то  —символ. Э то  сразу освещает все 
положение пролетариев в происходящей Же
стокой гражданской войне. Пролетарской 
революции никто не смоЖет теперЬ погу
бить,—ее могут толЬко отсрочить, ее могут 
сделатЬ чреватой болЬшими Жертвами для 
рабочего класса предатели из нашей соб
ственной средЫ.

Пще одно заметил нам мимоходом рядо
вой гелЬсингфорский рабочий, приехавший из 
сгполицЫ той странЫ, где бурЖузия перере
зала 30.000 пролетариев. Он сказал нам: фин
ляндские рабочие, конечно, ненавидят буржуа
зию, но они еще больше ненавидят  тех белЫх 
финских социал-демократов, которЫе предали

пас во время революции. Маше общее настро
ение таково: сначала нокончишЬ с предате
лями, ЖелшЫми социал-демократами, а бур
жуазия никуда не уйдет, очередЬ дойдет и 
до нее.

Б этих словах сказалась, моЖет бЫтЬ, 
в несколЬко парадоксальной форме,правильная 
оценка того факта, что теперЬ уЖе почти 
во всем мире буржуазия существует только 
благодаря поддерЖке Желтой социал-демо
кратии. Никогда еще реакционная ролЬ с то 
ронников П-го Интернационала ис бЫла так 
ясна, как теперЬ.

Гигантская работа предстоит Комму
нистическому Интернационалу и всем тем 
партиям, которЫе принадлежат к нему. Ком
мунистический Интернационал долЖен с та тЬ  
действительным генералЬпЫм штабом про
будившейся и крепнущей на наших глазах 
международной пролетарской армии. Между
народное комлгуписшическос двиЖение нарос- 
тает , как снеЖная лавина. Международная 
пролетарская революция растет. Коммунис
тический Интернационал долЖен сумегпЬ ор
ганизовать ее и руководить ею. Дело Ком
мунистического Интернационала —не толЬко 
подготовить победу, не толЬко руководит!» 
рабочим классом во время завоевания власти, 
по и направлять всю деятельность рабочего 
класса после завоевания власти.

Коммунистический Интернационал либо 
будет сплоченной, дисциплинированной и цен
трализованной международной боевой орга
низацией, либо —не смоЖеш вЫполнишЬ свою 
великую историческую миссию.

во т  чем долЖен с та тЬ  Коммунистиче
ский Интернационал и чем он несомненно 
станет.

Г. ЗИНОВЬЕВ.



ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА.
(ДВА СПОРНЫХ ВОПРОСА В МИРОВОМ РАБОЧЕМ  ДВИЖЕНИИ).

Консерватизм идеологии, теории, принци
пов, мелленносшЬ их приспособления К бЫстро 
текущей Жизни, постоянное отставание их 
(ли новЫх перерождающихся форм борЬбЫ — 
неоднократно отмечались марксизмом. В 
борЬбе за коммунизм нам постоянно прихо
дится сталкиватЬся с этим фактом, посто
янно приходится консшашироватЬ, как велика 
еще рабская зависимость о т  старой идеоло
гии да Же лучших людей современного рабо
чего двиЖения, поскольку эти люди воспита
лись в атмосфере до-военной ЕвропЫ.

Особенно норазителЬно сказывается 
это т  консерватизм мЫсли в подходе к во
просу о диктатуре. ШесгпЬ лет войнЫ и ре
волюции (1914 — 1920 гг.), казалосЬ 6bi, вЫясиилн 
э то т  вопрос до конца, со всех сторон, вЫя- 
снили на практике, фактами еЖедневной 
Жизни масс, а меЖду тем, даЖе в среде то 
варищей, так или иначе примыкающих к 111-му 
Интернационалу неоднократно приходится 
сталкиватЬся с вопросом: «Что такое дик
татура пролетариата?» «Не моЖет ли рабо
чее двиЖение достичь своей цели без дикта
туры?» «Почему диктатура неизбежна»? Я 
слЫтал эти вопросЫ не толЬко от делегации 
английских тред-юнионистов, но и от неко
торых членов делегации италЬянских социа
листов.

Когда слЫшитЬ эти вопросЫ, неволЬно 
приходит в голову, что  задающие их проспали 
целЫй исторический период, и иреЖде всего 
проспали мировую войну в 1914—1918 гг. Ибо 
эти годЫ бЫли образцом эпохи диктатуры, а 
cnocoobi веления войнЫ бЫли образцом при
менения диктаторских методов управления 
государством.

С точки зрения управления государством 
империалистическая война заключалась в гпол\, 
чтобЫ собратЬ и поставить под единое ру
ководство миллионы людей, обеспечить их 
снабжение и передвижение и заставить эти 
миллионные массЫ вЫполнятЬ определенные 
задания. Задания эти бЫли чуЖдЫ этим мил
лионам н связанЫ для каЖдого из них в от- 
делЬности и всех вместе с неслЫханнЫми 
страданиями, лишениями и риском уничтоже
ния. Ка1шм Же образом осуществили прави
тельства ЕвропЫ, Америки и Азии эту свою 
задачу? Какими методами обеспечили они 
сбор, снабжение, продвижение, управление 
:>шими миллионами? Какими методами доби- 
лисЬ они того, что вся государственная, хо
зяйственная, общественная ЖизнЬ государ
ства приспособлена бЫла к обслуживанию 
поставленных правительствами задач? До

стигнуто ли это  путем демократии? Путем 
парламентаризма? Путем осуществления «на
родного» суверенитета?

Суверенитет народа, демократия государ
ство, парламентаризм даЖе с точки зрения 
их лицемернЫх бурЖуазнЫх защитников не 
могут не обозначать обсуждения и решения 
хотя 6Ы важнейших вопросов государствен
ной и общественной Жизни самими (свобод
ными» и «равнЫми» перед законом гражда
нами.

Однако, нЬше самЫй шемнЫй кресшЬянин 
самой отсталой из втянутЫх в войну стран 
знает, что управление государством в 1914— 
1918 гг. бЫло все в целом и в каЖдой частно
сти ярким, простЫм, элементарным отрица
нием этого положения буржуазной демокра
тии. Демократия, парламенты, вЫборЫ, сво
бода печати оставались—поскольку они во
обще оставались—простой ширмой: на деле 
все втянутЫе в войну государства, т . е. весЬ 
мир, управлялись методами диктатуры, ис- 
нолЬзовавшей, когда ей бЫло это  вЫгодно и 
удобно, и вЫборЫ, и парламенты, и печатЬ.

Надо бЫшЬ слепЫм глупцом или созна- 
телЬнЫм обманщиком масс, чгпобЫ не видегпЬ 
или ckpbmamb э т о т  основной факт: бурЖуаз- 
нЫе государства ЕвропЫ, Азии и Америки в 
самЫй критический период своей истории, в 
момент борЬбЫ за свое существование о т 
стаивали себя не путем демократии и парла
ментаризма, а путем откровенного перехода 
к методам диктатуры.

Э то  бЫла диктатура генералЬнЫх ш та
бов офицерского корпуса и тяЖелой инду
стрии, которЫм не толЬко по существу, но 
и формалЬно принадлежала властЬ и в армии 
и в стране, которЫе распоряЖалисЬ не гполЬ- 
ко ЖизнЬю, но и имуществом всей странЫ и 
каЖдого гражданина, не толЬко Живущего, но 
и имеющего толЬко появиться на свет (во
енные займЫ и долги господ Романовых, Го- 
генцоллернов, Клемансо и Ллойд-ДЖордЖа 
расчишанЫ на ЖизнЬ и работу будущих поко
лений).

Втечение несколЬких лет перед лицом 
всего человечества развертывается картина 
практики диктатуры, господствующей над 
всем миром, все определяющей, все регламен
тирующей, все проникающей, подтвердившей 
свою действительность 20-Ью миллионами 
трупов на полях ЕвропЫ и Азии. Естественно, 
поэтому, что коммунисты на вопрос: «Что 
такое диктатура?» отвечают: «Раскройте 
глаза, и вЫ увидите перед собой прекрасно 
разработанную систему буржуазной дикта-
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mypbi, достигшей своей цели, ибо она дала 
такое сосредоточение власти в руках не
большой кучки мировЫх империалистов, ко
торая позволила им провести их  войну и до
бит ы х их (ВерсалЬского) мира. Не притворяй
тесь, что диктатура—как система правле
ния, как форма власти—моЖет кого-либо 
nyramb, кроме cmapbix баб мещанского паци
физма. Диктатура пролетариата вЫбрасЫ- 
вает из седла не «равенство», «свободу» и 
«демократию», а лишЬ буржуазную диктатуру, 
которая в 1914—1918 гг. показала, что  это естЬ  
самая кровавая, самая тиранническая, самая 
беспощадная, циничная и лицемерная из всех 
форм власти, когда-либо практиковавшихся.

Теоретики коммунизма, начиная с Карла 
Маркса, доказали, однако, уЖе давно, что  
диктатура пролетариата не заключается в 
том, чтобЫ сменить буржуазию пролетариа
том у данной машинЫ государственного управ
ления. Диктатура пролетариата имеет за
дачей сломать самЫй аппарат государствен
ной власти, созданный буржуазией, и заме
нить его другим, созданным на инЫх основа
ниях и опирающимся на новое соотношение 
классов.

Диктатура пролетариата парадирует 
в программах социалистических партий не 
позЖе, чем с 70-х годов XIX столетия. Однако, 
за весЬ период Н-го Интернационала она ни 
разу, ни в одном случае не становилась прак
тической задачей дня и не привлекала внима
ния ни практиков ни теоретиков рабочего 
двиЖения, и толЬко тогда, когда в 1914—1918 г.г. 
сквозЬ покров демократии, парламентаризма 
и политических свобод явственно вЫступили 
недвусмЫсленнЫе чертЫ буржуазной дикта
туры, идея диктатуры пролетариата стала 
реалЬной силой. Она стали этой силой по
тому, что  — по слову Маркса—овладела мас
сами пролетариев.

В программе Р. С. Д. П. 1903 г., в про
грамме, которая хотела бЫтЬ толЬко точ
ной и улучшенной формулировкой программы 
преЖде слоЖившихся социал-демократических 
партий и которая тогда—в 1903 г.—об’единнла 
и большевиков и менЬшевиков, идея дикта
туры пролетариата вЫраЖеиа таким об
разом:

«Необходимое условие социальной рево
люции составляет диктатура пролетариата, 
т . е. завоевание пролетариатом такой поли
тической власти, которая позволит ему по- 
давигпЬ всякое сопротивление эксплуатато
ров». Э то  определение вошло целиком в про
грамму Российской Коммунистической 11артии.

АвторЫ программы 1903 г. ни в коем слу
чае не могли предвидеть реалЬной обста
новки, в которой пролетариату той или иной 
странЫ придется братЬ в свои руки властЬ. 
Они, наверное, и не пЫталисЬ тогда опреде
лить, в какой мере диктатура пролетариата 
будет связана с построением пролетарской 
(красной) армии, с практикой террора, с огра
ничением политических свобод. Они долЖнЫ 
бЫли подчеркнуть и подчеркнули не эти пе
ременные и измеичивЫе, различные для раз

личных стран, элементы пролетарской дикта
туры, а ее основную и неизменную, обяза
тельную для любой странЫ и для любой 
исторической обстановки, в которой проле
тариат берет властЬ, черту.

Пролетариат не просто берет властЬ; 
завоевЫвая ее, он придает ей такой харак
тер, т у  степенЬ сосредоточенности, энергии, 
безусловности, неограниченности, которая— 
по словам программы — «позволит ему пода- 
витЬ всякое сопротивление эксплуататоров». 
В о т—основная черта пролетарской дикта
туры.

Диктатура пролетариата есгпЬ, таким 
образом, такая организация государства и 
такая форма управления государственными 
делами, которая в переходный период о т  ка
питализма к коммунизму позволяет пролета
риату, как господствующему классу, пода
влять всякое сопротивление эксплуататоров 
делу социалистического строительства.

Ясно, таким образом, что  самЫй вопрос
о необходимости, неизбежности пролетар
ской диктатуры для всякой капиталистиче
ской странЫ связан с вопросом, неизбеЖно 
ли сопротивление эксплуататоров делу их 
экспроприирования социалистическим или — 
точнее — идущим к социализму обществом. 
Точно такЖе вопрос о степени суровости 
диктатуры, о размерах и условиях ограниче
ния политических прав буржуазии и вообще
об ограничении политических свобод, приме
нения террористических методов и т . п.—не
разрывно связан с вопросом о степени, фор
мах, упорстве и организованности сопротив
ления эксплуататоров.

Гот, кто  вЫраЖает сомнение в неизбеж
ности дикатурЫ пролетариата, как необхо
димого этапа к социалистическому обществу, 
тем самЫм вЫраЖает сомнение в том, что 
бурЖуазия окаЖеш сопротивление пролета- 
риишу в решншелЬнЫй час экспроприации 
экспроприаторов.

Основанная на этом пропаганда моЖет 
бЫтЬ продиктована или индивидуальной глу- 
постЬю или групповой заинтересованностью 
в том, чтобЫ скрЫтЬ от пролетариата об
становку пре^тоящей ел\у бо.оЬбЫ и поме
щать ему подготовишься к пей.

Когда Же люди, называющие себя социа
листами, заявляют, чпю путЬ диктатур!»!, 
допустимый и об’яснимЫй для России, отнюдЬ 
не обязателен и не неизбежен для других ка
питалистических стран, то  шут провозгла
шается нечто,прямопротивополоЖное истине. 
Действительно, русская бурЖуазия всегда 
бЫла—и до ОктябрЬской Революции остава
лась—наименее организованной, наименее со
знательной вклассовом смЫсле, на1*менее спло
ченной среди бурЖуазий стран старой капита
листической кулЬтурЫ. Русское крестьянство 
не успело вЫделитЬ из себя крепкое и поли- 
тически-сплоченное крестьянство, которое 
является основой ряда бурЖуазиЫх партий 
на Западе. Русское городское мещанство, 
задавленное и политически-темное, никогда 
не представляло из себя чего-либо подобного
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тем группам населения, кошорЫе на Западе 
вЫделяют и поддерЖивают партии «христиан
ского социализма» и антисемитизма.

ПервЫе ударЫ мировой пролетарской 
революции разразилисЬ над этой полити- 
чески-отсталой, мало-активной и дезоргани
зованной средой. «Сопротивление эксплуа
таторов» ударам русского пролетариата 
надо считатЬ поэтому сравнительно слабЫм, 
конечно, слабЫм лишЬ сравнительно с той 
активностЬю, которую моЖет развитЬ бур
жуазия любой европейской странЫ. Активно 
сопротивляющимся элементом, затянувшим 
борЬбу на 3 года, вЫступили не организован
ные силЫ русской буржуазии, а в первую го
лову иностранные интервенционисты, затем 
буржуазия окраин (Финляндии, ЛигпвЫ, ПолЬши, 
УкрайнЫ), сумевшая, под националистическим 
флагом и эксплуатируя вековую ненавистЬ к 
царской России, сплотитЬ для сопротивле
ния русскому пролетариату кое-какие орга
низованные rpynnbi. Если 6Ы не эти привхо
дящие обстоятельства, сопротивление рус
ской бурЖуазии бЫло 6Ы подавлено не в три 
года, а в три месяца, и пролетарский аппа
рат государственной власти естественно 
направил 6Ы всю свою энергию на другие 
об’ектЫ.

Соответственно тому характеру со
противления, которого моЖно бЫло оЖидатЬ 
о т русских имущих классов и их организаций, 
диктатура пролетариата и России имела 
свой период «розовЫх иллюзии» и «сентимен
тальной юности».

Нет ничего более ошибочного, как пред
полагать, что  русский пролетариат или хотя 
6Ы его руководитель—Коммунистическая Пар
ти я—пришли к власти с заранее заготовлен
ными рецептами практических мер осущест
влении диктатуры. ТолЬко «социалистическ » 
нсиеЖн или шарлатамЫ могли 6Ы угпверЖдатЬ, 
что русские коммунисты пришли к власти с 
готовЫм планом постоянной армии, чрезвЫ- 
чайнЫх комиссий и ограничений политических 
свобод, к которЫм затем долЖен бЫл при
бегнуть научемнЫй горЬкнм опЫто.ч русский 
пролетариат для самооборонЫ. Его дело бЫло 
спасено потому, что он бЫстро учел э то т  
онЬин и с несокрушимой энергией применил 
эти методЫ борЬбЫ, когда он убедился в их 
неизбежности.

Переход власти к советам и образование 
нового рабоче-крестЬянского правительства 
произошли / ноября 1917 г. РасшерянностЬ н 
неорганизованность бурЖуазии бЫли так ве
лики, что она не вЫдвииула против рабочих 
никаких мало-малЬски круинЫх сил. Сопро
тивление правительства Керенского бЫло 
сломлено в несколЬко дней. ВЫборЫ в Учре
дительное Собрание продолЖалисЬ. Бее пар
тии—вплотЬ до партии Милюкова—продол
жали omkpbimoe существование. Все бурЖуаз
нЫе газетЫ продолЖали вЫходитЬ. Смертная 
казнЬ бЫла отменена. Армия демобилизовалась. 
В руках правительства не бЫло никакой другой 
вооруженной силЫ, кроме добровольческих 
отрядов вооружившихся рабочих. Арестован

ные в первЫе дни министры правительства 
Керенского, руководители партии социалис- 
тов-революциоиеров—АвксеншЬев, Гоц, Зензи- 
нов, генералЫ Болдарев, Краснов и др.—впо
следствии все — руководители вооруЖенной 
борЬбЫ с Советской властЬю и членЫ мя- 
теЖнЫх правительств Сибири, Дона и Юга — 
освобождаются. ГенералЫ Деникин, Марков, 
Эрдели и др. до 20 ноября находятся в руках 
Советской власти и ЖивЫми уходят из ее 
пределов.

Да, это  61мл период «розовЫх иллюзий». 
Он продолЖался несколЬко месяцев.

Обстановка начинает менятЬся толЬко 
к апрелю—маю 1918 года. ТолЬко в апреле 
1918 года издается декрет о создании посто
янной Красной Армии. ТолЬко в апреле чрез- 
вЫчайнЫе комиссии получают право приме
нять расстрел к захваченным на месте пре
ступления бандитам и к офицерам, отправ
ляющимся к Корнилову по его тайной моби
лизации. ТолЬко 18 июня Революционный Суд 
вЫносит первЫй смертнЬш приговор по делу 
адмирала, командовавшего балтийским фло
том. ТолЬко в мае принимаются мерЫ к пре
кращению вЫхода бурЖуазнЫх газет (в момент 
закрЫтия—в июне 1918 года—в одной Москве 
издавалось до 30 бурЖуазнЫх газет против
3-х советских). ТолЬко в июне 1918 года менЬ- 
шевики изгоняются из советов.

Таким образом, проходит более полугола 
(ноябрЬ 1917 —апрелЬ-май 1918) с момента 
образования Советской власти до применения 
пролетариатом на практике суровЫх дикта
торских мер. Э то  обострение реЖима дик
татуры  вЫзвано рядом оченЬ элементарных 
фактов: в апреле в Киеве организуется пра
вительство Скоропадского; в мае происходит 
восстание чехо-словаков, захват ими Желез- 
нодороЖной сети и образование эсеровской 
власти иа Востоке; в мае Же, казацкая контр
революция па Дону—в этой русской Вандее — 
принимает обширнЫе размеры пол руковод- 
ствоА\ генерала Краснова. ПараллелЬно с этим 
идет сосредоточение всего внимания и всей 
энергии рабочего класса на задачах войнЫ, и 
советское государство превращается в лагерЬ 
вооруженного пролетариата.

Таков onbim русского пролетариата. Те
перЬ мЫ имеем onbiin классовой борЬбЫ за 
пролетарское государство в Финляндии, в 
Венгрии и в Германии. Основное отличие onbiina 
Венгрии, Финляндии и Германии от опЫгпо 
России заключается в том, что буржуазия 
этих стран, как и следовало оЖидатЬ, оказа
лась гораздо более организованной, сплочен
ной и боеспособной, чем буржуазия России. 
Период ее растерянности оказался гораздо 
более кратким: она бЫстрее и энергичнее пе
решла в контр-наступление против пролета
риата и тем самЫм сократила период иллю
зий самого пролетариата о характере его 
диктатуры.

Onbim пролетариев России, Финляндии, 
Венгрии и Германии позволяет нам устано
вить некий эмпирический закон развития 
пролетарской диктатуры; его моЖно сфор
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мулироватЬ приблизительно и следующих едо
ках. Ф а к т  завоевания центральной полити
ческой власти пролетариатом отнюдЬ не 
заканчивает еще борЬбу за властЬ, п слуЖит 
лишЬ началом нового и наиболее ожесточен
ного периода борЬбЫ меЖду пролетариатом 
и буржуазией. 11осле первого удара пролетар
ской революции и захвата ею центрального 
аппарата власти, буржуазии иеизбеЖно тре
буется некоторое время для мобилизации 
своих сил, подтягивания резервов и приведе
ния их в порядок. Ее переход в контр-иасту- 
плеиие omkpbmaem затем эпоху ничем непри
крытой войнЫ, вооруженного сопротивления 
сил обеих сторон. В э то т , именно, период 
государственная властЬ пролетариата и при
нимает резкие чершЫ диктатуры: красная 
армия, террор в подавлении эксплуататоров 
и их союзников, ограничение политических 
свобод—становятся неизбеЖнЫми, если шолЬ
ко пролетариат не хочет сдатЬ без боя за
воеванную им властЬ.

Диктатура пролетариата ecinb, таким 
образом, такая форма управления государст
вом, которая наиболее приспособлена к ве
лению войнЫ с буржуазией и с наибольшей 
скоростЬю обеспечивает победу пролетари
ата в этой войне.

ЕстЬ  ли какие-либо основания предпола
гать, что  эта  война в Европе будет проте
кать в менее ocmpbix формах; что европей
ская бурЖуазия с более легким сердцем будет 
присутствовать при экспроприации ее бо
гатств пролетариатом? МоЖет ли какой- 
либо разумнЫй человек сгнроитЬ свою тактику 
на том, что европейская бурЖуазия не ока- 
Жет захватившему властЬ пролетариату 
всего того сопротивления, на которое она 
окаЖется способной?Л\оЖно ли предполагать, 
что вЫступив на борЬбу против пролетари
ата, стоящего у власти, европейская буржуа
зия окаЖется менее вооруженной, менее бое
способной, сплоченной и расчетливой, чем 
бурЖуазия России, Финляндии или Венгрии? 
/ЛоЖно ли думатЬ, что она остановится пе
ред какими 6Ы пю ни бЫло средствами, на
чиная от  далеко идущего союза с предателями 
социализма из лагеря II Интернационала, до 
бомбардировки рабочих кварталов и примене
ния вЫсших технических методов удушения 
противника на войне?

Что  Же при этих условиях моЖет обозна
чать сомнение в неизбежности методов 
пролетарской диктатуры или отказ в еже
дневной работе по подготовке пролетариата 
к использованию методов диктатуры в пред
стоящей борЬбе?

Идти к завоеванию власти, не надеясЬ 
па ее удержание и не подготовляя условий к 
нему, ecmb авантюризм; признавать Же не
обходимость завоевания власти пролетариа
том и сомневаться в необходимости дикта
туры пролетариата, отказЫватЬся о т  про
свещения рабочих масс в этом направлении — 
значит заведомо подготовлять предатель
ство дела социализма. Тот, кто  не признает 
необходимости самой суровой пролетарской

диктатуры в переходную эпоху ош капита
лизма к социализму; 1<то не подготовляет 
условий для того, чшобЫ пролетариат, за
хватив централЬнЫн аппарат власти, немед
ленно направил его на подавление сопроти
вления эксплуататоров; кто не вЫясняеш 
пролетариату уЖе сейчас, как необходимое 
условие его победЫ, неизбежность вооружен
ной борЬбЫ и суровЫх мер прошив измен и 
колебаний и не вооруЖаегп его соответствую 
щими средствами борЬбЫ, — т о т  готовит 
гибелЬ пролетариату и спасает буржуазию.

Но если диктатура пролетариата естЬ 
такая организация власти, которая наиболее 
приспособлена к велению нойнЫ с буржуазией 
и к подавлению ее сопротивления, то  мЫ 
получаем ответ  и па т о т  вопрос, которЫй 
задается обЫчпо коммунистам со сторонЫ 
синдикалистов разного толка. Синдикалисты, 
даЖе признавая диктатуру пролетариата, не 
могут ошказатЬся ош cmapbix своих предрас
судков прошив политической партии проле
тариата. Вопрос, следовагпелЬпо, заключается 
в том, какая именно организация моЖет 
осуществлять задачи диктатуры?

Не моЖет бЫтЬ никаких сомнений в том, 
что в момент решигпелЬной классовой войнЫ, 
властЬ распоряжения и принуждения долЖна 
находиться в руках определенной организации, 
способной нести ответственность за каЖдЬт 
свой шаг и гарантировать последователь
ность этих шагов.

V выступающей в военном порядке армии 
пролетариата долЖен бЫтЬ генералЬнЫй 
штаб. Ведя свои полки на приступ, э то т  
генералЬнЫй штаб долЖен бЫтЬ способен 
обозреватЬ всю совокупность международ
ных, политических и экономических условий 
борЬбЫ. Он долЖен бЫтЬ равно авторитетен 
для всех родов оруЖия, кошорЫми располагает 
рабочий класс. Он долЖен бЫтЬ в силах про
водить свои решения как через профессио- 
налЬнЫе союзЫ, так и через рабочие коопе
ративы, как через фабрично-заводские коми
теты , так  и через союзЫ рабочей молодеЖи, 
через аппарат писЬменной агитации и через 
боевЫе друЖинЫ вооруЖеннЫх рабочих.

В момент Же, когда старая властЬ ни
спровергнута, и аппарат государственного 
управления захвачен восставшим пролета
риатом, на т о т  Же штаб возлагаются новЫе 
задачи. Победа пролетариата знаменует де
зорганизацию всей старой общественной Жиз
ни. Создание новой армии, обеспечение страны 
продовольствием, налаживание на новЫх на
чалах промышленности, организация судов, 
установление отношений с крестьянством, 
дипломатические сношения с другими стра
нами,—все это сразу становится ближайшими 
задачами генерального штаба победившей 
армии пролетариата. Промедление в решении 
любой из этих задач или колебание в этих 
решениях способно нанесши величайший вред 
дальнейшему победоносному развитию проле
тарской революции.

Итак, э то т  генералЬнЫй штаб долЖен 
бЫшЬ организованным, ответственным и под-
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готовленным к обозрению и решению всех 
политических, экономических, общественных 
и дипломатических проблем—централизован
ным целЫм. Организация, которая могла 6Ы 
удовлетворить этим условиям и вЫполнишЬ 
леЖащие на ней задачи, моЖет бЫтЬ названа, 
конечно, каким угодно словом, но по суще
ству дела, и если не играгпЬ словами,—эта  
организация моЖет бЫтЬ толЬко политиче
ской партией пролетариата, т . е. организа
цией самЫх передовЫх революционных эле
ментов пролетариата, связанных общностЬю 
политической программы и Железной дисци
плиной.

Такого рода организация не моЖет бЫтЬ 
создана вшечение дня или хотя obi недели; 
она создается лишЬ в результате длитель
ного подбора и отбора испЫтаннЫх руково
дителей, доказавших на еЖедневной работе 
способность оценивать каЖдую форму рабо
чей борЬбЫ, и интересы каЖдой ошделЬной 
группЫ рабочего класса с более вЫсокой точ
ки зрения общих интересов всего рабочего 
класса в целом.

Величайшее несчастЬе, которое могло 
6bimb уготовано пролетарской армии, захва
тившей твердЫни капитализма, заключалось 
6bi в том, что аппарат руководства оказался 
6bi в руках людей, групп или организаций, вся 
предшествующая деятелЬностЬ komopbix про
текла в одной толЬко сфере рабочего дви
жения.

Подавление сопротивления эксплуатато
ров,—а это  и естЬ основная задача дикта
туры,—не естЬ толЬко военная, или толЬко 
политическая, или толЬко экономическая за
дача; она естЬ задача и военная, и полити
ческая, и экономическая. Сопротивление экс
плуататоров получает толЬко свою наиболее 
острую форму в вооруженной борЬбе. Но, ря
дом с этим, богатое крестьянство, не выпу

скающее из своих~'рук хлеба, необходимого 
голоднЫм; инЖенерЫ, саботирующие промыш
ленность, или банковские делЬцЫ, путем 
скрЫтия книг спутЫвающие взаимнЫе расче
ты  промышленных предприятий,—не менее 
ваЖнЫе элементы сопротивления буржуазии.
I (одавление всех этих разнообразных форм 
сопротивления так Же мало моЖет бЫтЬ де
лом организации, вЫшедшей из узкой сферЫ 
профессионального рабочего двиЖения, как, 
скаЖем, организации, вЫшедшей из сферЫ 
рабочей кооперации. Оно моЖет бЫтЬ с ус
пехом достигнуто лишЬ всеобщей организа
цией всех трудящихся, в виде их советов, в 
komopbix представлены все формЫ рабочего 
двиЖения и komopbie руководятся полити
ческой партией, концентрирующей в себе 
весЬ опЫт предшествующей борЬбЫ рабочего 
класса.

В эпоху диктатуры пролетариата ком
мунистическая партия еще более необходима 
рабочему классу, чем в какую 6Ы то  ни бЫло 
другую эпоху. Она составляет необходимое 
условие победЫ. На деле отказ о т  работЫ 
над ее созданием и укреплением обозначает 
отказ о т целесообразного ведения классовой 
войнЫ—т. е. отказ о т  диктатуры, отказ о т  
условия победЫ социализма—и моЖет породить, 
хотя 6Ы и бессознательно, самое злостное 
предательство рабочего дела, ибо лишает 
пролетариат в самЬш ваЖнЫй момент самого 
ваЖного его оруЖия. Тот, kino сомневается 
в неизбежности диктатуры пролетариата, 
как необходимого этапа к его победе над 
буржуазией, облегчает для последней условия 
ее победЫ; то т , кто сомневается или отре
кается от политической партии пролета
риата, подготовляет ослабление и дезорга
низацию рабочих масс.

Л. КАМЕНЕВ.



АГРАРНЫЙ ВОПРОС И МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
Не случайным является т о т  факт, что 

второй Интернационал никогда не ставил 
аграрного вопроса в порядок дня своих кон
грессов, меЖду тем как Коммунистический 
Интернационал сознает необходимость не- 
медленного рассмотрения этого вопроса. 
Пока социалистические партии лишЬ говорили
о «революции», но не переходили к револю
ционным действиям,—в области земелЬного 
вопроса дело, в лучшем случае, сводилось для 
них к агитации среди селЬских рабочих и 
мелких крестЬян, а в их парламентской дея
тельности им о т  времени до времени прихо
дилось лпшЬ обсуЖдатЬ npoekmbi частичных 
аграрных реформ. И, действительно, обсу
ждение этого вопроса в международном мас
штабе представляло тогда мало смЫсла, г. 
г.:;ду бесконечных различий в формах земле
пользования в отделЬнЫх странах. Иначе об- 
сшскт , е .о когда на очереди стоит
:'о>!р.>с. : действии. Тут сразу
ном I'ps ... диглоя спкннЬ лицом к лицу с тем 
общеизьестнЫм, ьосЬма существенным фак
том, что общественное разделение труда, 
приведшее к полному разрЫву меЖду городом 
и деревней, имеет решающее значение и для 
революции. Носитель революции, пролетариат 
городов и промЫшленпЫх округов, долЖен 
нитатЬся, и вся его революционная энергия 
парализуется, если контр -революционный 
землевладельческий класс отказЬтаеш ему в 
продовольствии. Особенно, при настоящем 
положении вещей, когда международная бойня 
вЫзвала во всей Европе невероятный продо
вольственный кризис, вопрос о позиции селЬ- 
ского населения и теснейшим образом с ним 
связанный вопрос о пропитании городов по
лучают величайшее значение для всякого 
революционного действия.

Г) этом отношении русская революция 
л ала необыкновенно поучителЬнЫй материал, 
п нелЬзя игнорировать ее опЬин. Но, с другой 
сторонЫ, следует принять во внимание, что 
положение, создавшееся в России, не моЖет 
повториться в других странах. ПреЖде всего, 
русское крестьянство находилось в об'ек- 
шивио-революционных условиях, хотя массЫ 
«суб'екшивно» и не имели сознания этого. Э та  
революционная ситуации об'ясняется истори
ческими условиями. Крепостное право в 
России отменено лишЬ МО леи; тому назад, и 
капиталистический строй еще не успел укре- 
питЬся в селЬском хозяйстве. Ло революции 
1УГ/ г. Россия бЫла страной oipoMiibix лати
фундий,—однако, в этих латифундиях Велико
россии капиталистическая эксплуатация 
земли имела лишЬ ничтоЖное распространение. 
БладелЬцЫ латифундий не вели лично хозяйства 
в своих имениях, а сдавали землю в аренду 
крестьянам и почти исключительно в кратко
срочную аренду, ибо обнищавший крестьянин, 
в противоположность американскому или 
английскомv фермеру, не мог дяватЬ никакой

гарантии планомерной,, интенсивной обра
ботки земли. Таким образом, возникла в 
вЫсшей степени отсталая форма селЬского 
хозяйства, столЬ экстенсивная, как почти 
ни в одной из капиталистических стран, и 
потому отличающаяся невероятно низко»! 
продуктивностью. ДаЖе на хорошей земле 
крестьянин собирает Жатву, на 200° ,, менЬ- 
шую, чем на скудной почве средней и запад
ной ЕвропЫ. Тем не менее Россия вЫвознла 
мною зернового хлеба. Но царская империя 
продавала на мировом рЬшке ие излишки, 
оставшиеся после удовлетворения своих соб
ственных нуЖд: экономическая политика пра
вительства вЫнуЖдала крестьянина прода- 
ватЬ свои продукты, несмотря на то, что 
сам он бедствовал и буквально голодал. 5се 
эти условия властно требовали, поэтому, 
революционной развязки, и крестьянство 
стало союзником пролетариата, обеспечив
шего ем у владение землей и пользование про
дуктами своего труда. Но т о т  Же крестья
нин, столЬ революционно и бесцеремонно о т 
носившийся К праву собственности круииЫх 
землевладельцев, совсем не бЫл революционе
ром в суб'екшивном смЫсле слова и вовсе не 
бЫл склонен сознателЬно способствовать 
установлению пролетарского государствен
ного строя. Если 6Ы экономическое развитие 
определялось толЬко Желаниями крестьян
ства, в деревне возник 6Ы хозяйственный 
строй, при котором крестЬяне пользовались 
6Ы неограниченным правом собственности на 
свои мелкие земелЬнЫе участки, вследствие 
этого. мЫ и видим значительную частЬ кре
стьянства в стане коитр - революции, и 
толЬко т о т  несомненный факт, что руко
водящие элементы контр - революции —круп- 
nbie землевладельцы, бурЖуа и чиновники,— 
вовсе еще не склоннЫ санкционировать «экс
проприацию земелЬной собственности», —за
ставляет и этих крестЬян призадумагпЬся. 
Помимо того, Животное чувство эгоизма по
буждало крестЬян отказЫватЬся от снабже
ния городов продовольствием—даЖе из своих 
излишков— и пролетарскому правительству 
пришлосЬ применять силу в борЬбе с сипим 
ЖивотнЫм эгоизмом, раз оно не Желало обречЬ 
болЬшие города на голодную смертЬ, — тем 
более, что промышленность, вследствие раз
рухи, вЫзванной как внешней, так и граждан
ской войной, не могла производить товаров, 
необходимых для рациоиалЬиого товарообмена 
меЖду городом и деревней, благодаря малой 
населенности странЫ н относительно не
значительной численности городского населе
ния, — наконец, благодаря гному, что в России 
весЬма значительная часшЬ рабочих не совсем 
оторваласЬ от деревни, а оченЬ тесно свя
зана с ней семейнЫми узами, — удалосЬ вЫ- 
играшЬ время для постепенного смягчения 
антагонизма меЖду городом и деревней; уда- 
лосЬ, несмотря на страшную разруху трине-
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порта, снабдитЬ города продовольствием, 
хотя и в самой скромной мере, причем боль
шая частЬ рабочих беЖала из голодающих 
городов в деревни.

В Западной Европе и Америке дело об
стоит иначе. Революционный пролетариат 
в своей борЬбе встречается с еще болЬшими 
трудностями в вопросах продоволЬствования 
городов, и проблема взаимоотношений города 
и деревни гпребует инЫх методов для своего 
разрешения, чем те, которЫе оказались воз- 
моЖнЫми в России. УЖе в силу одного этого 
необходимо основашелЬио вЫяснитЬ аграрнЫй 
вопрос во всем его об’еме, особенно — с точки 
зрения революционного переворота.

Задачей этой статЬи  никоим образом не 
моЖет бЫшЬ изложение аграрной программы 
Коммунистического Интернационала, — тем 
более, что  вообще такая единая программа 
невозможна при существовании различ
ных условий в отделЬнЫх странах. Предста
вляется лишЬ необходимым обратишь внима
ние на возникающие в связи с этой проблемой 
вопросЫ и поставишь их на обсуждение.

Формы землевладения и землепользо
вания в европейских странах.

Для удобства обозрения мЫ предложили 
6bi подвергнуть рассмотрению земелЬнЫе 
отношения в европейских странах но двум 
группам: а) странЫ, где преобладающую ролЬ 
играет крупное селЬское хозяйство; б) стран!» 
г. решишелЬиЫм преобладанием кресшЬянского 
землевладения и землепользования.

К первой группе принадлежит «Средняя 
Европа», но не в обЫчном смЫсле этого слона: 
чЫ имеем в виду область с своеобразием 
строем земелЬнЫх отношений, в котором пре
обладающую ролЬ играет крупное селЬское 
хозяйство; областЬ, занимающую географи
ческую зону, которая простирается прибли
зительно от Днепра на востоке до области, 
леЖащей по ту  сторону ЭлЬбЫ, —на западе и 
от балтийского моря до балканских гор. line 
этой области, в западной, юЖной и северной 
Европе, нам приходится имегпЬ дело с совсем 
инЫм сгпроел\ земелЬнЫх отношений.

Э та  «среднеевропейская зона», правда, 
никоим образом не отличается вполне одно
родным строем земелЬнЫх отношений, — 
однако, во всех входящих в нее странах — в 
Латвии, Литве, ИолЬше, Украине, РумЫнии. 
Венгрии, богемии, восточной Германии и в 
части Немецкой Австрии — мЫ наблюдаем 
преобладающую ролЬ крупного селЬского хо
зяйства. Историческая причина этого явле
ния — везде одна и та  Же: относительно 
поздняя отмена крепостного права. Поэтому 
мЫ моЖем повсюду на этой территории 
усмотреть более или менее замешнЫе пере- 
Житки аграрного строя, основанного па кре
постном состоянии коесшЬнн, — но, конечно, 
в этом отношении в отделЬнЫх странах мЫ 
находим значишелЬнЫе различия. Существен
ным, однако, представляется то, что в этой 
зоне крупное землевладение занимает видное 
место в хозяйственной Жизни, ибо в отделЬ

нЫх государствах оно обнимает от  30 до 50 
и свЬиие процентов всей земелЬной площади, 
и в этих крупнЫх земелЬнЫх владениях хозяй
ство ведется на капиталистических началах: 
мЫ здесЬ имеем таким образом дело с крупной 
селЬско - хозяйственной промышленностью.

В результате мЫ в этих странах нахо
дим относительно многочисленный класс 
безземелЬнЫх селЬских рабочих (батраков), 
т . е. настоящих пролетариев. Далее, почти 
во всех этих странах силЬно представлен дру
гой класс: класс собственников мелких земелЬ- 
иЫх участков, не являющихся «настоящими 
крестьянами», ибо у них слишком мало земли, 
чтобЫ им возмоЖно бЫло существовать на 
доход от своего собственного хозяйства. 
Они снискивают себе пропитание, главнЫм 
образом, наемпЫм трудом в крупнЫх сельско
хозяйственных предприятиях, а потому н 
являются п олу- п ролетар и ям и ».

Крестьянство составляет в этих стра
нах веоЬча значительную частЬ населения, 
но не везде оно представляет собою абсо
лютное большинство, если вЫделитЬ из пего 
полупролетариев. И, если даЖе допусшишЬ 
правильность замечания Шеффле об «анши- 
коллективистическом крестЬянском черепе- 
и по отношению к крестьянам нашей «Сре
дней ЕвропЫ», то  все Же они в известной 
мере представляют собою революционный 
элемент, а именно — постольку, поскольку 
существенным фактором в политической и 
социальной Жизни этих стран является про
тивоположность меЖду крестьянами и круп
ными землевладельцами («баронами» в Л а т 
вии, шляхтичами : в ПолЬше, Литве и Украи
не, -.магнатами» в Венгрии, «юнкерами» в Во
сточной Германии). КрупнЫй землевладелец, 
в качестве капиталистического предприни
мателя, закрепил почти повсюду за собой ряд 
преимуществ но отношению к крестьянам, 
вследствие чего меЖду обоими классами про
исходят бесчисленные конфликты, создающие 
в крестьянстве известное революционное 
настроение.

Поэтому в странах, принадлежащих к 
этой <• средне-европейской» зоне, нам прихо
дится, в области земелЬнЫх отношений, иметЬ 
дело с пролетарскими и полупролетарским!! 
элементами (безземельными батраками и 
собственниками мелких земелЬнЫх участков), 
komopbix моЖно, несомненно, привлечь па с то 
рону революции, и с крестьянством, являю
щимся революционным постольку, поскольку 
оно крайне заинтересовано в том, чшобЫ во 
что obi то  пн стало ниспровергнуть поли
тическую властЬ землевладельцев. Как 
контр - революционный элемент, готовЫй 
идти заодно с юнкерами», нам приходится 
рассматривать толЬко крупнЫх крестЬян, 
каковЫх, однако, почти во всех этих стра
нах имеется лишЬ небольшое число. А по
тому сама собой напрашивается мЫслЬ о 
привлечении на нашу сторону пролетарских, 
полупролетарских и крестьянских элементов 
этих стран при помощи программы, провоз
глашающей простой раздел крупного земле
владения меЖлу селЬски.мн Жителями Однако,
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подобнЫй шаг означал 6Ы регресс в области 
производственных отношений. Вопреки бол
товне «демократических» и «ревизионист
ских» теоретиков, именно в этой зоне, ко
торая, вследствие своих климатических усло
вий, является зоной кулЬтурЫ злаков, — хо
зяйственное превосходство крупного земле
пользования над мелким является несомнен
ным. Уничтожение крупнЫх селЬско-хозяй- 
ственнЫх предприятий, komopbie везде ведут
ся здесЬ в болЬшей или менЬшей мере на 
основах рационалЬной хозяйственной систе
мы, — привело 6Ы к абсолютному падению 
продуктивности земли.

Наконец, положение дела таково, что 
раздел крупной земелЬной собственности не 
дал 6Ы в этих странах крестьянству суще
ственных вЫгод по той простой причине, 
что  нет достаточно земли для раздела. Так 
как преЖде всего пришлосЬ 6bi подуматЬ о 
неимущих батраках и собственниках мелких 
земелЬнЫх участков, теряющих с устране
нием крупного землевладения источник своего 
существования, и так как земелЬной площади 
крупного землевладения едва хватило 6bi для 
скудного обеспечения землей этих двух ка
тегорий, то  для трудящихся крестЬян вообще 
ничего 6bi не осталось. Помимо этого пред
ставляется совершенно неправилЬнЫм упор
ное стремление селЬских рабочих к тому, 
чтобЫ во что  6bi то  ни стало cmamb соб
ственниками. Им самим долЖно 6bimb хорошо 
известно, что  положение относительно хо
рошо оплачиваемого селЬского рабочего лучше, 
чем положение увязшего в долгах малозе
мельного крестьянина, выбивающегося на 
своих двух гектарах земли из сил и ни
когда не вЫлезающего из нуЖдЫ и горя.

Трудовое крестЬянское население стран 
этой зонЫ, как указано вЫше, лишЬ постольку 
заинтересовано в революции, поскольку его 
политические интересы находятся в резком 
противоречии с интересами крупнЫх земле
владельцев. Но очевидно, что его нелЬзя при
влечь на сторону коммунистической формЫ 
хозяйства. Нет, однако, вовсе никакой необ
ходимости в революционном вмешательстве 
в областЬ крестЬянской земелЬной собствен
ности. Не отказЫваясЬ о т  своей коммуни
стической конечной цели, пролетарии могут, 
одерЖав победу, предоставить времени раз
витие социалЬнЫх отношений в этой области. 
ЛишЬ личнЫй onbim смоЖет убедитЬ кре
стьянство в преимуществах коммунистиче
ского крупного ведения хозяйства. Все Же 
пролетарская революция моЖет датЬ трудя
щимся кресшЬянам непосредственные и весома 
существенные вЫгодЫ. Это крестьянство, бла
годаря своей задолженности, находится в кабале 
у финансового капитала. Об'являя, вслед за уста 
новлением своей диктатуры, долги этих 
крестЬян недействительными, пролетариат 
тем самЫм преподнесет им подарок, равно- 
значущий значительному увеличению их со
стояния. Кроме того, о т  этого переворота 
крестьяне могут толЬко вЫигратЬ, так  как 
они, благодаря системе Советов, получат 
возмоЖностЬ фактического самоуправления.

при котором будут удовлетворены все их 
потребности—в отношении arpapnbix условий, 
путей сообщения, кооперации.

Все это  означает, таким образом, не 
привлечение крестЬян на сторону коммуни
стической программы, а пока—лишЬ нейтра
лизацию их во время решительного боя меЖду 
пролетариатом и капиталом. Э т о —компро
мисс, вЫгоднЫй для обеих сторон. Отсюда 
вЬипекаеш для коммунистической партии 
стран этой зонЫ следующая программа но 
земелЬному вопросу:

По политическим и экономическим причинам 
крупные землевладельцы являются главным врагом, 
которого необходимо победить во что бы то ни стало.

Земельная собственность этих крупных 
землевладельцев со всем принадлежащим ей инвен
тарем отчуждается без вознаграждения.

Сельско-хозяйственные предприятия об'яв- 
ляются национальной собственностью, и эксплуа
тация их происходит под контролем государства, 
при помощи организованных в производственные 
советы сельских рабочих— безземельных и полупро
летариев (владельцев мелких земельных участков).

Излишки добываемых продуктов (по удовле
творении нужд сельских рабочих) служат для про
довольствования городского населения.

Сельские рабочие —  суть „государственные“ 
рабочие, получающие постоянную, достаточную 
для жизни заработную плату, снабжающие города 
продуктами питания и. взамен этого, снабжаемые 
всеми необходимыми продуктами городской про
мышленности.

Землевладение и землепользование трудя
щихся крестьян остается неприкосновенным. С 
крестьян снимается бремя задолженности, и они 
приобретают все выгоды, связанные с действи
тельным, основанным на Советской системе само
управлением.

Как известно, в отношении крестЬян- 
ского землевладения существует ряд «вопро
сов», касающихся способов изменения поло
жения в рамках капиталистической формЫ 
хозяйства, а именно: вопрос об ограничении 
раздробления крестЬянских земелЬнЫх участ
ков, в связи с переходом их по наследству, 
вопрос об организации кредита, вопрос об 
устранении «чересполоснцЫ» путем соедине
ния земелЬнЫх участков и т . д. Рассмотре
ние всех этих второстепенных вопросов в 
коммунистической программе является со
вершенно излишним; это  дело крестьянства, 
которое само с ним справится, причем, ко
нечно, и пролетарское государство долЖно 
будет сказатЬ свое слово. Все э то —вопросЫ, 
разрешение komopbix моЖно отлоЖитЬ до 
ближайшего будущего, и в условиях совер
шенно нового государственного строя они 
предстанут в совершенно ином освещении. 11о- 
этому-то их моЖно пока отлоЖитЬ на время.

ИнтереснЫм, однако, является один во
прос, нашедший в России «революционное» 
разрешение. А именно, здесЬ бЫл категориче
ски запрещен всякий наемнЫй труд в полЬзу 
частнЫх землевладельцев, дабЫ воспрепят
ствовать образованию крупного землевладе
ния. Это , повндимому, является средством,
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специально направленным против крупнЫх 
крестЬян, которЫе не в состоянии вести хо
зяйство без наемпЫх рабочих. Однако, сом- 
нителЬно, естЬ ли необходимость прибег
нуть к столЬ радикалЬному мероприятию в 
странах средне-европейской зонЫ. Подобный 
закон вЫзвал 6Ы силЬное беспокойство среди 
крестЬян, ибо при существующих слоЖнЫх 
отношениях даЖе трудящийся крестьянин не 
моЖет обходитЬся без наемного труда. С 
другой сторонЫ, при наличии всеобщего «не
достатка в рабочих руках» в селЬском хозяй
стве большинства рассматриваемых здесЬ 
стран, вряд ли и понадобилась 6Ы подобная 
запретительная мера, ибо когда крупнЫе 
еелЬско-хозяйсшвениЫе предприятия перей
дут к наиболее интенсивному хозяйству, пре
доставляющему рабочим вЫгоднЫе условия, 
вряд ли крупнЫе крестьяне найдут себе ра
ботников.

Скоро они, таким образом, оказались 6Ы 
вЫнуЖденнЫми уменЬшитЬ площадЬ принад
лежащей им земли настолько, чтобЫ они 
могли сами обрабатЫватЬ свой участок,—а 
излишек земли перешел 6Ы во владение дру
гих трудящихся крестЬян, страдающих о т  
малоземелЬя (для национализации Же земелЬ- 
нЫе участки трудящихся крестЬян мало под
ходят, ибо за вЫделом из каЖдого участка 
преЖнему владельцу его части земли для лич
ной обработки, остающаяся частЬ обЫчно 
оказывается слишком мала для рационалЬной 
обработки).

Во всяком случае, э т о т  вопрос долЖен 
бЫтЬ внимательно рассмотрен в каЖдой 
стране в отделЬности.
Страны с мелко-крестьянским земле*^ 

владением.
К западу от нашей «среднеевропейской» 

зонЫ начинается территория, где крупное 
землевладение играет минимальную ролЬ, и 
аграрный строй всецело характеризуется 
мелкобуржуазной собственностью и соот
ветствующей системой хозяйства. Сюда о т 
носятся: Западная Германия, частЬ Немецкой 
Австрии, Франция, Швейцария, БелЬгия, Гол
ландия, Италия, Испания и Португалия.

В Италии положение представляется 
своеобразным постольку, поскольку здесЬ со
здалась своеобразная форма «лапшфундного 
землевладения», благодаря чему крестьянство 
давно уЖе находится в состоянии револю
ционного броЖения. Э ти  «латифундии» но 
своей величине невелики, и вряд ли заслужи
вают такого названия по понятиям, слоЖив- 
шимся в Восточной Европе. ЛишЬ изредка 
ведется в них хозяйство в крупном размере, 
а по болЬшей части земля сдается в аренду 
крестьянам, обрабатывающим ее с неверо
ятной интенсивностью (приближающейся по 
своему характеру к «садовой кулЬтуре»). 
Условия арендЫ повсюду являются весЬма 
тяЖелЫми для крестЬян, и последние, дове
денные чутЬ ли не ло отчаяния, постоянно 
бунтуют. Немедленный переход к рациональ
ному ведению хозяйства в крупнЫх размерах 
Представляется вряд ли возмоЖиЫм при су

ществующих условиях обработки земли (мЫ 
имеем здесЬ дело не с кулЬтурой злаков, а с 
кулЬтурой риса, овощей, с виноделием, садо
водством и, в некоторых областях, с весЬма 
интенсивным скотоводством). Итак, здесЬ 
вряд ли представляется иной вЫход, кроме 
раздела латифундий на мелкие участки, со
гласно Желанию эксплуатируемых мелких 
крестЬян, и предоставления земли кресть
янству.

Революционный пролетариат имеет в 
:>том крестьянстве надежного союзника. 
ПролоЖитЬ дорогу к коммунизму здесЬ воз
моЖно не иначе, как при помощи системати
ческого развития кооперации.

ПолоЖение представляется до известной 
степени сходнЫм и в Испании и Португалии.

Менее благоприятны шансЫ на револю
цию в Западной Германии, Франции, БелЬгии 
и Голландии, где мелкобуржуазная собствен
ность оченЬ упрочиласЬ и где крестьянство 
во всех отношениях в вЫсшей степени кон
сервативно, а часто и прямо реакционно. На- 
деЖда привлечь широкие массЫ этого кре
стьянства на сторону активного револю
ционного выступления является в достаточ
ной мере беспочвенной. Однако, в БелЬгии, в 
некоторых областях Западной Германии (Ба
дене, Прирейнской области, Вестфалии) и во 
Франции (промЫшленнЫе округа) рабочие со
ставляют подавляющее большинство населе
ния. Во всяком Же случае, в селЬских мест
ностях революционный пролетариат имеет 
союзника в селЬско-хозяйственнЫх рабочих, 
которЫе в этих «крестЬянских странах», 
хотя и не столЬ многочисленны, как в стра
нах с преобладающим крупнЫм землевладе
нием, но все Же образуют значителЬнЫй класс.

Поэтому мЫслЬ о приобщении, путем 
агитации, этого крестьянства к идеям про
летарской революции представляется иллю
зорной. Задача заключается лишЬ в том, 
чтобЫ, при помощи компромиссов, сделатЬ 
их нейтралЬнЫми.

Крестьянство этих стран является в 
еще болЬшей степени задолЖеннЫм, чем в 
«Средней Европе», и освобождение о т  долго
вого рабства финансовому капиталу имеет 
поэтому для него величайшее значение. Да
лее, здесЬ возникает вопрос о разделе круп
ного землевладения. Вряд ли здесЬ сохране
ние крупнЫх имений повсеместно совпа
дает с интересами общества. Конечно, ме
стами эти крупнЫе имения имеют обще
хозяйственное значение (конские заводЫ, 
производство посевного материала и проч.), 
однако, так бЫвает лишЬ в исключителЬнЫх 
случаях. Поэтому раздел крупного землевла
дения ради облегчения существования стра
дающих от малоземелЬя мелких крестЬян- 
собственников—ни в коем случае не явился 6Ы 
регрессом в хозяйственном отношении. Труд- 
нЫм представляется вопрос об отношении к 
крупно-крестЬянскому землевладению. Это , 
повидимому, вопрос выдающейся политиче
ской ваЖпоспш. В тех странах, где реакцион
ное крупное крестьянство является много
численным и в силу этого играет вЫдаю
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щуюся ролЬ (так дело обстоит г. некоторых 
мастях Баварии и Вюртемберга, с) такЖе в 
скандинавских странах), там революционная 
борЬба, в силу необходимости, будет напра
влена против этого реакционного крупного 
крестьянства. И характерным для этого 
двиЖения будет об’еднненне мелкого кре
стьянства и, сртяштелЬно многочисленных 
в этих областях с преобладающим крупнЫ ч 
крестЬянским землевладением, селЬских ра
бочих—с городским пролетариатом, с целЬю 
проведения коренной земелЬной реформЫ.

Во всяком случае, по отношению ко всем 
этим странам с преобладающим крестЬянскил\ 
землевладением необходимо твердо помнитЬ 
и настойчиво подчеркивать т о т  факт, что 
в программу революционного коммунистиче
ского пролетариата совершенно не входит 
экспроприация трудящихся крестЬян, не экс
плуатирующих чуЖой рабочей силЫ. Р> то 
время, как по отношению к промышленности 
речЬ идет о социальной революции, об экс
проприации экспроприаторов,—в странах с 
преобладающей крестьянской земелЬной соб
ственностью будущая социальная революция 
непосредственно затронет землевладение 
лишЬ политическими своими последствиями. 
Система Советов, ведущая, как бЫло вЫше 
указано, благодаря самой своей природе, к 
фактическому осуществлению самоуправле
ния,— моЖет принести трудящемуся кресть
янству лишЬ вЫгодЫ, а не ущерб. А потому 
и возмоЖно предположить, что эти вЫгодЫ, 
при более или менее искусной пропаганде, 
станут яснЫми даЖе и для самЫх отсталЫх 
крестЬян. ГлавнЫм противником здесЬ, веро
ятно, будет контр-революционное, принци
пиально контр-революционное, духовенство. 
Гак как речЬ идет главнЫм образом об обла
стях с католическим населением, то  не сле
дует оценивать слишком низко этого про
тивника, и прошив него надо вести беспо
щадную борЬбу всеми средствами.

Особое положение занимает Англия, бла
годаря ее совершенно своебразному строю 
аграрнЫх отношений. С одной сторонЫ, круп
ное зем овладение, пользующееся феодалЬ- 
нЫми привилегиями, с другой—чисто капита
листическая система хозяйства, основанная 
на аренде. В том, что паразитический класс 
лэидлордов долЖен бЬнпЬ ниспровергнут,—в 
этом нет никакого сомнения: пемЫслима
диктатура пролетариата до тех пор, пока 
лэндлордЫ будут распоряЖатЬся землей, на 
которой Живет английский пролетариат.

В какой Же мере арендатор является 
сторонником лэндлорда и в какой мере он — 
его социалЬнЬш противник? ЧастЬ аренда
торов состоит из трудящихся крестЬян. 
Экспроприация лордов является для них прямой 
вЫгодой. Если земля в Англии будет национа
лизована, то  английский пролетариат, в ка
честве хозяина этой земли, сумеет обеспе- 
печитЬ трудящимся крестьянам огромнЫе 
вЫгодЫ, предоставив им на вЫгоднЫх усло
виях эту  землю для хозяйственного пользо

вания, возмоЖно даЖе —при полном уничто
жении рептЫ, ш. е. — получавшейся до сего 
времени лэндлордами арендной платЫ. Дру
гая частЬ арендаторов, представляет собою, 
наоборот, иной шип. Э то  капиталистические 
предприниматели, ведущие на арендуемой 
земле в вЫсшей степени интенсивное хозяй
ство с применением наемного труда. Ошде- 
латЬся оги обязанности платеЖа лэндлорда,м 
рснтЫ бЫло 6Ы, конечно, и для этих капита
листов весЬма заманчиво, но для них такЖе 
вполне ясно, что при социальной революции 
невозможно, чтобЫ их капиталистическая 
собственность вовсе оставалась нетронутой. 
А потому они предпочитают защищать суще
ствующий строй.

Поэтому необходима борЬба как с лэнд- 
лордами, так и с арендашорами-капитали- 
стами, причем союзниками революционного 
пролетариата являются трудящиеся кре
стьяне, фермеры и беззел!е.\ЬнЫе батраки.

ЛЛЫ не Желали obi здесЬ вЫсказЫватЬ 
свое мнение по вопросу о том, насколЬко для 
Англии является подходящим сохранение 
крупнЫх имений, организованных на капита
листических основах, или насколЬко представ
ляется ЖелателЬнЫм раздел земли меЖду 
селЬскими рабочими. Задачей английских ком
мунистов является выяснение и тщателЬног 
разрешение этих вопросов, которЫе при воз
никновении революции потребуют немедлен
ного категорического ответа.

Как указано нами вЫше, мЫ считаем за
дачей настоящей статЬм подчеркнуть на
стоятельную необходимость ясной програм
мы в области земелЬнЫх отношений. К со
жалению, в этом отношении существует 
еще много значителЬнЫх пробелов, ибо в силу 
необходимости коммунистические партии 
большинства стран совершенно оставляли 
без внимания именно эти проблемы. МЫ и не 
думаем, конечно, упрекашЬ их за это. Конечно, 
бЫли другие насшоятелЬиЫе задачи, погло
щавшие всю энергию. Но время прел’являеш 
властнЫе требования. V нас нет уверенности 
относительно хотя 6Ы одной из стран ГвропЫ, 
что завтра коммунистическая партия не 
станет лицом к лицу с таким положением, 
при котором ей придется взяшЬ в свои руки 
властЬ, захочет ли она этого или нет. По
этому и нелЬзя допусшитЬ того, чтобЫ эти 
партии стояли беспомощно перед аграрными 
проблемами. Пример России долЖен бЫл 6bi 
здесЬ послуЖишЬ доказательством того, как 
гпруднЫ эти проблемы, и какое громадное 
значение имеет вполне последовательное о т 
ношение к ним для успеха социальной рево
люции, для шорЖества нашей коммунисти
ческой идеи.

Будет надеятЬся, что постановка этих 
вопросов на Конгрессе Интернационала бу
дет способствовать их, столЬ пастоятелЬно 
необходимой, разработке.

И. МАРХЛЕВСКИЙ.



ДОКЛАД О КОММУНИСТИЧЕСКОМ 
ДВИЖЕНИИ В БРИТАНИИ.

В Британии существуют метЫрс социа
листические партии, и делается попЫшка об’- 
сдинитЬ их в одну коммунистическую партию. 
По этому поводу бЫло созвано несколЬко 
конференций—последняя в конце мая,—и в 
настоящее время комиссиями разрабаты
вается специалЬнЫй проект, которЫй будет 
передан на рассмотрение с’сзда, назначенного 
на первую неделю августа.

Э ти  четЫре партии сутЬ: Британская 
Социалистическая Партия (В. S. Р.), Социа
листическая Рабочая Партия (S .1.. Р.), Со
циалистическая Федерация Рабочих (S. W. Г.) 
и Социалистическое Общество ЮЖного Уэль
са (S. W. S. S.).

Британская Социалистическая Партия 
бЫла основана в 1912 г. и явиласЬ результа
том иопЫтки организовать об’единенную со
циалистическую партию. Э та  попЫтка об’е- 
динения оказалась не особенно удачной, и в 
действительности произошло лишЬ то, что 
старая социал-демократическая партия бЫла 
переименована в Британскую Социалистиче
скую Партию. Социал-демократическая пар
тия бЫла пионером социалистических орга
низаций в Британии, и к ней в разное время 
принадлежали: УилЬям Моррис, Гарри Квелч, 
Г. М. Гайндман, Том Манн и много других, 
хорошо известнЫх деятелей. Она бЫла марк
систской партией, вела энергичную пропа
ганду и ее офицалЬнЫм органом бЫла «Justice» 
(«Справедливость»). После того, как она с та 
ла носитЬ название Б. С. П. (В. S. Р.), все Же 
она продолЖала свою прсЖнюю деятель
ность, придерЖиваясЬ тех Же традиций.

Когда вспЫхнула европейская война 
и старЫе воЖди Б. С. П., Гайндман, Ген
шер Уотс, Виктор Фишер, Дэн Ир
винг, АдолЬф Смит и др., попЬипалисЬ 
превратить партию в социал-патриотиче
скую организацию, более юнЫе элементы 
партии, во главе с Э. К. ФейрчалЬдом, ДЖ. 
Файнбергом, Т. Квелчем, А. Инкпином, Г. Рот- 
штейном и др., воспротивились этому, стали 
издаватЬ новЫй орган «The Call > («ПризЫв») и 
в марте 1915 г. заставили социал-предателей 
вЫйти из партии. Гайндману и К0 удалосЬ 
хитростЬю завладеть газетой «Justice», и 
тогда «The Call» стал официалЬнЫм пар
тийным органом. Началась энергичная кам
пания против войнЫ. В «The Call», в много
численных памфлетах и листовках, на митин
гах и демонстрациях—война подвергалась рез
кой критике, как капиталистическая, импе
риалистская авантюра. На с’ездах Рабочей 
Партии и в промЫшленнЫх организациях пар

тия энергично защищала идею восстановления 
международных пролетарских сношений и 
настойчиво требовала, чтобЫ рабочий класс 
полоЖил конец войне. За свою пропаганду 
партия подверглась преследованиям прави
тельства. НесколЬко членов ее исполнитель
ного комитета и болЬшое число товарищей 
подверглось тюремному заключению, а в 
помещении партии полицией неоднократно 
производились обЫски. Литература конфн- 
сковЫваласЬ, и один номер «The Call» бЫл 
запрещен.

Когда созЫваласЬ ЦиммервалЬдская Кон
ференция, партия присоединилась к этому 
двиЖению и хлопотала о паспортах, но в 
этом ей бЫло отказано. Том Квелч бЫл 
назначен корреспондентом на ЦиммервалЬд- 
скую Конференцию, и через него с нею под
держивался теснЬш контакт.

Когда вспЫхнула русская революция в 
марте 1917 г., партия приветствовала ее, 
организовав ряд митингов и демонстраций по 
всей стране, и разоблачала распространяв
шуюся капиталистической прессой лоЖЬ о 
том, что революция бЫла сеп^рнкмт в 
целях более энергичного продолЖеним 
ОктябрЬскуюреволюцию партии пр.п’.-.инсиью- 
вала с болЬшим воодушевлением, п ы.::олип- 
телЬнЫй комитет немедленно стал принимать 
все мерЫ к тому, чтобЫ побудить британский 
пролетариат надлежащим образом реагиро
вать на русскую революцию. ЧтобЫ уста 
новить непосредственную связЬ с массами, 
мЫ взяли на себя инициативу образования 
временного комитета, обратившегося к со
циалистическим организациям и профессио
нальным союзам с циркуляром, в котором 
указЫвалосЬ на истинное значение окгпябрЬ- 
ской революции и на долг британского проле
тариата. В 19Г/ г. в Лидсе бЫл созван с'езд, 
имевший огромнЫй успех. Присутствовало 
свЫше 1.200 делегатов из всего Соединенного 
Королевства, которЫе представляли социа
листические организации, промышленные со
веты и местнЫе организации профессиональ
ных союзов. БЫла принята резолюция о мире 
без аннексий и контрибуций, а такЖе другая 
резолюция, в которой исполнительному коми
те ту  поручалось организовать националЬнЫе 
и местнЫе советЫ рабочих и солдат. Э то  
бЫло выполнено. КаЖдое графство бЫло раз
делено на тринадцать уездов, г, которЫх бЫли 
организованы уезднЫе с'ездЫ. Начинание бЫло 
поддерЖано рабочими организациями всей 
странЫ и многими частями армии. Не прихо
дится говорить о том, что это двиЖение
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крайне встревоЖило правительство, приняв
шее энергичные репрессивные мерЫ. УезднЫе 
с'ездЫ бЫли запрещены и срЫвалисЬ шай
ками подкупленных хулиганов. Таким образом, 
усилия наши хотя и не увенчались непосред
ственным успехом, тем не менее они знаме
новали собой поворотнЫй пункт в отношении 
масс к войне.

Партия начала весЬма знаменательную 
кампанию под лозунгом «Руки прочЬ о т  Рос
сии», которую она продолЖает и понЫне; она 
стараласЬ вЫяснитЬ народу истиннЫе цели 
британских «демократических освободите
лей», Желающих восстановления капитализма 
и старого реЖима в России. Кроме того, 
рабочие вообще призЫвалисЬ—при помощи ли
тературы и устной пропаганды—последовать 
примеру русских рабочих. После того, как бЫла 
опубликована платформа ТретЬего Интерна
ционала, бЫл произведен партийный референ
дум по вопросу о диктатуре пролетариата, 
советской системе и ТретЬем Интернацио
нале, и огромнЫм большинством партия 
приняла решение примкнутЬ к Московскому 
Интернационалу. Партия ведет всеми доступ
ными ей способами энергичную коммунисти
ческую пропаганду в печати, при помощи 
брошюр, листовок, на митингах, в про
мышленных организациях рабочего класса и 
в среде Рабочей Партии.

На последнем с’езде (на Пасхе 1920 г.) 
бЫла принята известная уЖе читателям 
«Коммунистического Интернационала» резо
люция о политике партии *}.

«Социалистическая Рабочая Партия» 
бЫла организована около 15 лет тому назад не- 
сколЬкими товарищами, вЫшедшими из социал- 
демократической партии потому, что, по их 
мнению, она не бЫла достаточно револю
ционной. Э то  — марксистская, революцион
ная партия, и в ее рядах много превосход
ных людей. Она ведет активную пропаганду 
и бЫла весЬма деятелЬной во время войнЫ. 
На последних всеобщих вЫборах она вЫста- 
вила трех кандидатов в парламент {Поуля, 
Мак-Мануса и Мерфи) так что, несмотря на 
то, что  ее некоторые членЫ—противники 
парламентской деятельности, партия в це
лом признает парламентаризм. Ее програм
ма-политическая деятельность и индустриа
лизм. Ее офицалЬнЫм органом является «The 
Socialist», издаваемый в Глазго. Недавно три 
самЫх лучших оратора и работника партии 
бЫли исключены из нее по мотивам, komopbie 
будут указаны ниЖе, и в данное время пар
тия находится в гораздо болЬшей мере в ру
ках крайних «левЫх», называющих все, что 
им каЖется недостаточно левЫм, — «преда
тельством» и т . п.

Во главе «Социалистической Федерации 
Рабочих» стои т  СилЬвия Панкхэрст. Эгпа 
организация образовалась из «Общества за
щиты избирательных прав ЖенщинЫ» после

*) с«, Ns 11 «К. и », стр. 1806,

того, как Женщинам бЫли предоставлены 
права, и организация на старой платформе 
стала ненуЖной. Э т а  организация такЖе 
является крайне-левой, она не признает пар
ламентской деятельности и—поскольку это 
видно из анализа ее программы,—вообще не 
признает политической деятельности. Э то  
небольшая группа, состоящая, главнЫм обра
зом, из Женщин; ее официалЬнЫм органом 
является «Workers Dreadnought» («Рабочий 
Дредноут»).

ЮЖно-УэлЬское Социалистическое Обще
ство «South Wales Socialist Society»—неболь
шая активная группа, состоящая, преиму
щественно, из уэлЬских углекопов, рабо
тающих в местнЫх промЫшленнЫх организа
циях. Она имеет антипарламентаристский 
и синдикалистский характер.

*

Главнейшие спорнЫе вопросЫ, затруд
нявшие об'единение, бЫли следующие: вопросЫ
о парламентской деятельности и о Рабочей 
Партии.

На первой об'единителЬной конференции 
по указанным вопросам не бЫло достигнуто 
соглашения, и тогда представитель Социали
стической Рабочей Партии предложил образо
вать коммунистическую партию, а через 
три месяца после ее образования произвести 
голосование по указанным вопросам. Решено 
бЫло опросить представленные на конферен
ции организации. Б. С. П. согласилась на 
предложение; С. Р. П. согласилась войти в 
будущую коммунистическую партию, но о т 
казалась поставить на голосование вопрос 
об отношении к Р. П. —С. Ф . Р. и ЮЖно-УэлЬ- 
ское Социалистическое Об-во вЫставили воз
ражения по вопросу о парламентаризме.

Три представителя С. Р. П., товарищи 
ПоулЬ, Мак Манус и БеллЬ, продолжали при
нимать участие в об'единителЬной конферен
ции, но бЫли за это  осуЖденЫ своей партией, а 
затем и исключены. В настоящее время 
С. Р. П. в целом не участвует в переговорах, 
но значительная группа ее членов все Же 
принимает в них участие. По вопросу о пар
ламентаризме, вероятно, будет достигнуто 
некоторое согласие, но по вопросу об отно
шении к Р. П. взглядЫ резко расходятся; по
этому необходимо сказатЬ несколЬко слов о 
том, что  такое Р. П. и какова ее ролЬ.

К концу 19-го столетия нередко вЫска- 
зЫвалосЬ требование, чтобЫ тред-юнионы 
стали принимать организованное участие в 
политической Жизни. На каЖдом с'езде во
прос э т о т  ставился вновЬ, но всякий раз 
консервативные представители тред-юнио
нов горячо вЫступали в защиту лозунга: 
«Никакая политика в тред-юнионах не допу
стима». ЛишЬ к концу столетия бЫл учре
жден Комитет представительства рабочих 
(Labour Representation Committee;), а в 1906 грду
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он бЫл преобразован ti рабочую партию 
(Labour Party).

Э т о —означало явную победу более про
грессивных элементов в тред-юнионах.

Рабочая Партия—это  политический о т 
дел тред-юнионов. ЧленЫ тред-юнионов пла
т я т  еЖегодно неболЬшой взнос в политический 
фонд, а тред-юнион из средств фонда опла
чивает расходы по избирательной кампании 
в нолЬзу того или иного из парламентских 
кандидатов, им утвержденного. ЧастЬ фонда 
поступает в P. I I ,  покрывающую известную 
долю расходов по вЫборам и участвующую 
в избирательной кампании, поставляя лите
ратуру и давая директивы.

Девяносто пятЬ процентов членов Р. П. 
не являются членами в обЫчном смЫсле сло
ва, так  как они не вступили в нее индиви
дуально, а бЫли присоединены к ней автома
тически, в качестве членов своего тред- 
юниона. Так, углеконЫ входят в нее еп Ыос 
всем своим союзом, имеющим более полу
миллиона членов. Рабочая Партия принимает 
в свой состав такЖе и социалистические 
rpynnbi и об’единения, равно как и отделЬнЫх 
лиц. Так, к ней принадлежат: Британская Со- 
циалистичиская Партия (5. S. Р.), Независи
мая Рабочая Партия (1. L. Р.) и Фабианское 
Общество. ОтделЬнЫе лица могут присоеди- 
нятЬсл к местнЫм отделениям Р. П., но лишЬ 
немногие вступили в нее индивидуально.

Британская Социалистическая Партия 
(IV S. Р.1—единственная революционная орга
низация, входящая в Р. П. Она стои т на 
той точке зрения, что Р. П. является поли
тической формой вЫраЖения воли организо
ванных рабочих Англии на нЫнешней ступени 
развития их политического сознания и что  
поэтому необходимо участвовать в ней, ис- 
нолЬзуя ее конференции и местнЫе органи
зации в целях пропаганды коммунизма. Наша 
партия (В. S. Р.) указывает на то, что  с вы
ходом из состава Р. П. она потеряла 6Ы 
весЬма ваЖную возмоЖностЬ общения с мас
сами. МЫ признаем, что Р. П. не естЬ рево
люционная организация, мЫ признаем, что 
некоторые из ее лидеров, как Гендерсон, 
Томас, Клайне и К0, сушЬ предатели рабо
чего класса, что  они поддерЖивали прави
тельство во время войнЫ и во многих отно
шениях поддерЖивают его и нЫне. Но мЫ при- 
нризнаем шакЖе, что в Р. П. имеются люди, 
иодобнЫе Смилли и др., заслуживающие под- 
дерЖки словом и делом. Но, преЖде всего, мЫ 
укаЫзваем на то, что массЫ организованного 
пролетариата примЫкают к Р. 11. и что на них 
гораздо легче воздействовать, оставаясь в ее 
рядах, чем работая вне ее. Реакционные лидерЫ 
Р. 11. бЫли 6Ы доволЬнЫ, если 6Ы мЫ ушли, ибо 
тогда они избавились 6Ы в значительной мере 
от  неЖелашелЬной им критики. Б. С. П. пред
ставляет при вЫборах в парламент и муници
пальные учреждения свои списки кандидатов 
на утверждение местнЫх отделов Р. П. В слу
чае их утверждения, расходы по избиратель
ной кампании несет Б. С. П. Наши кандида
ты намечаются такЖе тред-юнионами, ^ ко- 
niopbie они входят; в этих случаях расходы

берет на себя соответствующий тред-юнион. 
В обоих случаях наши кандидаты излагают 
взгляды партии перед своими избирателями. 
Б. С. П. проводит своих кандидатов в парла
мент не для того, чтобЫ укрепишЬ парла
ментаризм и сделашЬ его приемлемым для 
рабочего класса, как это  делает Н. Р. П. Со
гласно вЫше упомянутой резолюции, Б. С. П. 
пользуется парламентом для того, чтобЫ 
способствовать его разрушению, доказЫватЬ 
его бесплодность и вЫясняшЬ необходимость 
создания новЫх организаций.

С. Р. П. и С. Ф . Р. пока не соглашаются 
войти в Рабочую Партию. Они дерЖатся т о 
го взгляда, что  революционные социалисты 
долЖнЫ сохранять независимость, не долЖнЫ 
входишЬ в нереволюционнЫе организации и 
долЖнЫ дерЖатЬ прямой курс на коммунизм. 
Они придают главное значение тактике чи
стого индустриализма.

Б. С. П. вЫсказаласЬ в том смЫсле, что 
вопрос о создании единой коммунистической 
партии имеет болЬшее значение, чем вопрос
о вхоЖдении в Р. П., и предложила с своей 
сторонЫ об'единение в К. П. без вхоЖдения в 
состав Р. П., но с предоставлением права ее 
членам в будущем поставить э т о т  вопрос 
на обсуждение. На это  официальное предста
вительство С. Р. П. пока не соглашается, а 
С . Ф  Р. постановила опросить своих членов.

Если, в результате предстоящего в авгу
сте  с’езда, коммунистическая партия будет 
образована, то  в нее вступят многие, не вхо
дящие нЫне ни в одну из четЫрех названных 
вЫше организаций. Н. Р. П. (Независимая Ра
бочая Партия) на своей пасхалЬной конфе
ренции постановила вЫйти из Н-го Интерна
ционала и ознакомиться возмоЖно тщателЬно 
с программой 111-го Интернационала. БолЬшая 
и влиятельная группа Н. Р. П. вЫсказЫвается 
за присоединение к Ш-му Интернационалу и за 
принятиепартией коммунистической програм
мы (все шотландские месшнЫе организации Н. Р. 
П. вЫсказЫваются за Ш-й Интернационал). Рам
зай МакдоналЬд, Филипп Сноуден и другие ли
деры, придерживающиеся такого Же образа 
мЫслей, бесспорно, не обратятся в коммунизм, 
и раскол в партии, иовидимому,неизбеЖен. Если 
раскол произойдет, шо левое крЫло Н. Р. П. 
войдет в состав коммунистической партии.

Б. С. П. будет, несомненно, энергично 
работать в полЬзу создания единой комму
нистической партии и будет стремитЬся к 
тому, чтобЫ, с одной сторонЫ, программа 
новой партии основЫваласЬ на принципах 
диктатуры пролетариата, системЫ советов 
и программы 111-го Интернационала, а с дру
гой сторонЫ, чтобЫ новая партия не оказа
лась оторванной от организованных масс 
пролетариата, но работала 6Ы в тред-юнио
нах, в Рабочей Партии н в парламенте, равно 
как и вне их, насколЬко это позволяют об
стоятельства и средства.

О т  имени Британской Социалистической 
Партии

В, Мак ЛЕЙН, Топ КВЕЛЧ,
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СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В АНГЛИИ.

Организация рабочего класса Британии.
Организация рабочего класса в Британии 

представляется и следующем виде:
ПреЖде всего —тред-юнионЫ. Они широко 

распространены и организованы по профес
сиям. Существуют союзЫ механиков, столя
ров, электротехников, пекарей, Железнодо
рожников, шахтеров и т. д. Кроме того, суще
ствует  ряд общих рабочих союзов, как напри
мер: Рабочий Союз и Всеобщий Рабочий Союз. 
В эти общие рабочие организации входят не
обученные рабочие, а иногда и полуобученнЫе. 
В союзе шахтеров около 500.000 членов; \ 
железнодорожников около 300.000. Об’единен- 
нЫй Союз механиков насчитывает 260.000.

СоюзЫ взимают взносЫ различной вели
чины. НекоторЫе из профессионалЬнЫх сою
зов, например союз механиков, взимают но 2 
шиллинга в неделю, тогда как членЫ рабочих 
союзов платят иногда всего лишЬ по 4 пенни 
в неделю. Сообразно величине этих взносов 
выплачивается различного рода вспомощест
вование. Союз механиков выплачивает пособие 
во время забастовок, болезни, и, в некото
рых случаях, вовремя безработицы, но, обык
новенно, вЫдают заработную плату пол
ностью толЬко во время забастовки. СоюзЫ 
склоннЫ к об’единению и к устранению обособ
ленности по отраслям производства. В меха
нической промышленности существует около 
30 различнЫх союзов: механики, котелЬщики, 
кузнецЫ, моделЬщики, электротехники и т . д. 
ВолЬшинство этих союзов об’единишся в июле 
этого гола, и новЫй союз механиков будет 
тогда насчитЫватЬ свЫше 400.000 членов.

СоюзЫ имеют долЖносгпнЫх лиц, рабо
тающих на ЖалованЬи и действующих в ка
честве главнЫх секретарей; иногда Же испол
нительные комитеты союзов состоят на 
ЖалованЬи. V механиков слуЖат на ЖалованЬи 
следующие долЖностнЫе лица: генералЬнЫй 
секретарь, председатель, семЬ членов испол
нительного комитета, девятЬ организаторов, 
одиннадцать помощников генерального секре
таря. Все они избираются каЖдЫе три гола, 
но членЫ союзов не особенно интересуются 
выборами, и обЫчно переизбираются все одни 
и те  Же лица. Рабочий Союз имеет на Жало
ванЬи организаторов и генерального секре
таря, но они избираются исполнительным 
комитетом. ИсполнигпелЬнЫй комитет Рабо
чего Союза собирается раз в месяц. Он не 
состоит на ЖалованЬи, а членЫ его работают 
на фабриках и в мастерских, как другие ра
бочие.

ЧленЫ союзов не имеют права бастовать, 
пока исполнительные комитеты или долЖно- 
стнЫе лица не признают, что забастовка 
необходима. Если происходит забастовка без 
согласия исполнительного комитета, членЫ 
не получают забастовочного пособия.

Большинство союзов примЫкаеш к кон
грессу тред-юнионов, в полЬзу которого упла
чивается еЖегодно по три шиллинга за 
каЖдого члена. Конгресс собирается раз в год 
и обсуЖдает такие вопросы, как вопрос!» о 
«национализации рудников», о «результатах 
забастовочного двиЖения», «разногласия меЖ
ду союзами», «пенсии для стариков» и ш. и. 
Втечение четЫрехдневнЫх своих заседаний 
конгресс принимает много резолюций, и этим 
дело ограничивается. Избирается парламент
ский комитет, состоящий приблизительно 
из десяти членов, и o m v  поручается болЬшая 
частЬ дел. ПринятЫе резолюции передаются 
для исполнения комитету, но так как боль
шинство из них представляет обращенные к 
правительству поЖеланпя о принятии извест
ных мер, то  комитет моЖет их толЬко пред
ставить правительству, и, в случае безре
зультатности обращения, ничего не предпри
нимается до следующего года, когда прочи
тывается о тчет  и снова происходит преЖняя 
процедура. На конгрессах представлено свЬппе
4.000.000 членов тред-юнионов.

Политическая работа союзов происхо
дит по следующей (|>орме. СоюзЫ сами ре
шают вопрос о присоединении к Рабочей 
Партии, и если такое решение принято, то 
каЖдЫй член уплачивает еЖегодно по 3 шил
линга в виде обложения для целей политиче
ской работЫ. Сумма эта  является весЬма 
незначительной.

СоюзЫ, Желающие вЫсшавитЬ своих соб
ственных кандидатов в парламент, сами не
сут соответственные расходы. ЧленЫ этих 
союзов путем голосования принимают это 
решение, а затем уЖе определяют, сколЬко 
кандидатур вЫсшавитЬ, и кого назначить г. 
кандидаты. Так, механики на ближайших все
общих вЫборах намеренЫ вЫсшавитЬ двадцать 
одного кандидата и будут сами нести все 
необходимые издерЖки за исключением не
большой суммЫ, выдаваемой на каЖдого кан
дидата из средств Рабочей Партии. Рабочая 
Партия является, таким образом, политиче
ским отделением тред-юнионов. Раз в гол 
происходит ее конференция. На прошлогодней 
конференции присутствовало около 700 деле
гатов, представлявших почти все союзЫ. 
Партия имеет такЖе организации на местах 
с целЬю подготовки вЫборов в парламент и 
в органЫ местного самоуправления. В вЫбо
рах в городские думЫ участвуют все, и Рабо
чая Партия вЫставляеш своих кандидатов.

ЕЖегодно избирается исполнительный 
комитет, состоящий из десяти членов и, в 
случае необходимости, э т о т  комитет соби
рается совместно с парламентским комите
том конгресса тред-юнионов. Комитет об- 
суЖдает вопросы политической работЫ, ре
шает, какие кандидаты являются приемле
мыми, заннмаес!'я издателЬской деятелЬ
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ностЬю it в известной мере контролирует 
парламентскую фракцию Рабочей Партии.

ЧленЫ парламента ош рабочих вЫстав- 
лнюшея в качестве кандидатов тред-юнио
нами и избираются обЫчнЫм путем на 
всеобщих вЫборах. Почти все они являются 
секретарями рабочих союзов, и так как 
им одновременно приходится делатЬ два 
дела, то  они не могут уделятЬ достаточно 
времени парламентской работе. Они не при
сутствую т регулярно во время прений, и хотя 
имеется восемьдесят членов парламента от 
рабочих, редко в палате общин присутствуют 
из них сорок человек. Немногие из них на
строены революционно, но большинство не 
таково. Они являются не революционерами, 
а представляют правое крЫло рабочего дви
жения. Они— членЫ буржуазного учреждения 
и вполне солидарны с принципами, леЖащими 
в основе его организации и деятельности. 
НекоторЫе из них ранее бЫли настроены 
полу-революциопно, преЖде чем они попали р. 
парламент, но в данное время они завязли г. 
тине мелкой рабошЫ, которая моЖет слу- 
/кишЬ лишЬ интересам капитализма.

К Рабочей Партии примЫкают еще три 
политических органмзаци, к которЫм мЫ т е 
перь и перейдем.

Первая —Независимая Рабочая Партия — 
является организацией социалистов, идеали- 
сиюв-пацифистов, анти-милитарисгпов и кой 
каких революционеров; многие состоят чле
нами религиозных обществ, некоторые из 
них —квакерЫ. Во главе ее стоят: Рамзай 
ЧакдоналЬд, Филипп Сноуден, Брюс Глейсер 
и др. Ни от  кого из них нелЬзя оЖидатЬ, 
чтобЫ он стал большевиком или коммунистом. 
Они верят в парламент, как в учреждение, и 
придерЖиваются политики лгедленной посте
пенности. Они —противники ТретЬего Интер
национала и диктатуры пролетариата.

Независимая Рабочая Партия ведет ши
рокую пропаганду и насчитывает около
80.000 членов. Во время войнЫ она весЬма ак
тивно бороласЬ, стоя на пацифистской точке 
зрения, с тайной дипломатией, шайнЫми до
говорами и с войной. Она не представляет 
собой партии классовой борЬбЫ в строгом 
смЫсле слова, но в ее состав входит группа, 
стремящаяся влево. Э та  группа, во главе с 
НЬюболдом и Саклавала, вЫпустила воззвание 
в полЬзу ТретЬего Интернационала перед со
стоявшейся на Пасхе конференцией Н. Р. П., 
и ей удалосЬ добитЬся того, что партия 
вЫшла из Второго Интернационала, но ома 
не сумела добитЬся присоединения к Треть
ему.

Однако, бЫла назначена делегация для 
ознакомления, состоящая из клиффорла Ал
лана и Р. К. Уоллхэда, которая в данное время 
находится в России. Делегация бЫла назна
чена помимо левой группЫ, и ни Аллан, ни 
Уоллхэд не принадлежат к ней.

Если Н. Р. П. не присоединится к ТретЬему 
Интернационалу, то  левая группа, по всей 
вероятности, вЫступит из нее и присоеди
нится к коммунистам.

Фабианское Общество является органи
зацией, насчитывающей 2.000 членов, во главе 
с Сидней Уэббом. В его программе есшЬ не
который оттенок коллективизма, оно издает 
статистические шрудЫ относительно Желез- 
нЫх дорог, рудников, кораблестроения и т. п. 
Hi о шрудЫ являются ценнЫми, но сама органи
зация и ее издания не носят революционного 
характера. ФабианцЫ являются группой ин
теллигенции-профессоров, худоЖников, писа
телей, Журналистов, учителей и ш. п.

Британская Социалистическая Партия 
является первой революционной организацией 
Британии. К этой партии принадлежали 
Литвинов, Чичерин, Файнберг и большинство 
русских коммунистов, проживавших в Англии. 
Ее членами состоят Петров, Ротштейн и 
Маклин.

Партия возникла из старой социал- 
демократической федерации, к которой при- 
надлеЖал Моррис и много старЫх британских 
революционеров. В 1910 г. она изменила свое 
название и стала иазЫвашЬся -Британской 
Социалистической Партией >.

Когда началась война, Гайнлмаи, А. (.. 
Хэдингли, Виктор Фитер, Геншер У о ттс  и 
другие поддерЖивали войну, и в партии прои
зошел раскол. МолодеЖЬ, в шол\ числе Файн
берг, ФейрчайлЬд, Никиту М а к л и н, К вел ч. Мак 
Лэйн и много других организовали аншй-вови- 
иукГфракцию и стали издаватЬ новую газету 
«ПризЫв» (The Call).

Чрез несколЬко месяцев большинство в 
партии уЖе принадлежало противникам войнЫ. 
РядовЫе членЫ бЫли солидарны меЖду собой, 
хотя некоторЫе из воЖдей стали социал-па
триотами и дЖингоиста.ми самого скверного 
пошиба. Патриоты захватили в свои руки 
партийную газету «Справедливость », так что 
«ПризЫв» стал партийным органом. Гайндман, 
Хэдингли, Фишер и др. бЫли исключены, и Бри
танская Социалистическая Партия стала 
вести энергичную и решительную борЬбу 
против войнЫ. Одно время, в период войнЫ, 
болЬшая частЬ ее исполнительного комитета 
сидела в тюрЬме, а генеральному секретарю 
Инкпину и всем ее организаторам бЫло за
прещено вести партийную работу. Несмотря 
на все эти трудности, партия шла своим 
путем, ведя борЬбу прошив войнЫ не с паци
фистской точки зрения, а с точки зрения 
классовой борЬбЫ. По всей стране устраива
лись митинги, печатались и распространялись 
воззвания, и рабочие призЫвалисЬ к борЬбе за 
миг). Много раз помещение, занимаемое пар
тией, подвергалось полицейским обЫскам, а 
литература конфисковЫваласЬ.

Когда в Британии стало известно о пер
вой русской революции, Британская Социали
стическая Партия организовала болЬшую 
демонстрацию. В «ПризЫве > и в других 
изданиях партия звала британских рабочих 
податЬ руку помощи России для заключе
ния мира и свержения капиталистическо
го правишслЬсшва. Партия внимательно 
следила за борЬбой партии болЬшевиков про
шив Керенского и радостно и восторЖенно
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приветствовала октябрЬскую революцию. 
БЫли сделанЫ попЫтки образовать СоветЫ 
рабочих и солдат, и мой товарищ Квелч бЫл 
секретарем первого совета. Власти организо
вали шайки громил и разгоняли собрания. 
Много товарищей бЫло избито, но дело шло 
вперед.

Партия издала много сочинений о России 
и о русской революции, в том числе «Госу
дарство и революция» Ленина, «К Советам» 
Ленина, «Пролетарская революция» Ленина, 
«Революция большевиков» Литвинова, «Капи* 
талистическая Европа и социалистическая 
Россия» Филиппа Прайса, «Третий Интерна
ционал» Бела Куна и др.

Много тЫсяч этих книг и памфлетов 
бЫло продано во всех частях Британии. Кроме 
того, много статей  в «ПризЫве» бЫло по
священо русским делам, русским политиче
ским течениям и развитию большевистской 
революции.

Партия стои т за диктатуру пролета
риата и примкнула к ТретЬему Интернацио
налу.

На последнем с’езде партии бЫли при
няты две резблюции. Одна из них уЖе из
вестна читателям «Коммунистического Ин
тернационала» *). Другая гласила так:

«С'езд Ьришанской Социалистической Пор
тим, имея ввиду недавние успехи рабочих на вЫ
борах, делает предостережение рабочему классу 
в том смЫсле, что  одно лишЬ численное увеличе
ние парламентской рабочей rpynnbi или даЖе обра
зование правительства из рабочих—не подвинет 
вперед дела рабочих, если толЬко политическое 
действие рабочих не будет преднамеренно и со
знательно направлено h свержению капиталисти
ческой системы. УЖе некоторые rpynnbi класса 
капиталистов и принадлежащие им органЫ печа
ти, предусматривая возмоЖностЬ торжества 
рабочих на вЫборах, стараются умалитЬ и свести 
на нет его резулЬтатЫ, оспаривая «способность 
рабочих к управлению», надеясЬ, таким путем, 
хитростЬю побудить рабочих растратитЬ  свою 
энергию в тщетнЫх nonbimkax «управлять» по 
капиталистическому образцу; некоторые воЖди 
рабочих, лишеннЫе революционного предвидения, 
уЖе смотрят на себя, как на будущих кандидатов 
в министры, и стараются увлечЬ рабочих на ги- 
белЬнЫй путЬ компромисса с. капитализмом. С'сзд 
заявляет, что  все подобнЫе попЫтки притупить 
острие революционного политического действия 
долЖнЫ, в случае успеха, исизбсЖно привести к 
реакции, и настойчиво рекомендует рабочим пол- 
лерЖиватЬ толЬко таких кандидатов, которЫе 
о о я Ж у ш с я  полЬзоватЬся политическим оруЖием, 
лишЬ как средством для того, чтобЫ более энер
гично повести революционную классовую борЬбу, 
установит!) диктатуру рабочих и окончательно 
свергнутЬ капиталистическую систему».

Обе резолюции весЬма определенно вы
являют революционную позицию партии и 
ее взглядЫ на политическое действие.

Я остановился более подробно на пози
ции, занимаемой Британской Социалистиче
ской Партией, потому, что  имеются и такие 
элементы, которЫе отказЫваются присое
диниться к Рабочей Партии и порицают 
Британскую Социалистическую Партию за 
то, что  она к ней примЫкает. Б. С. П. пола-

•) См. № 1J «К. Иг», crop. 1806.

гаеш, что, так как Рабочая Партия пред
ставляет политически организованных ра
бочих, то  необходимо входитЬ в ее состав. 
МЫ сохраняем за собой право обличения Ген- 
дерсона, ХодЖа, Брейса, Томаса и других воЖ- 
дей рабочих и мы делаем это, не выходя из со
става их партии. МЫ одобряем далеко не все 
действия Рабочей Партии, и воЖди рабочих 
бЫли 6Ы доволЬнЫ, если obi мЫ ушли. Тогда 
им не иришлосЬ obi считаться с нашей кри
тикой.

Британская Социалистическая Партия 
по своему существу является пролетарской 
партией. 5 ней нет бурЖуазнЫх элементов. 
ИсполпителЬиЫй комитет се в настоящее 
время состоит из трех рабочих-механиков, 
одного рабочего-нечашиика, одного заведую
щего фабрикой одеЖдЫ и двух организаторов 
тред-юнионов (муЖчинЫ и ЖенщинЫ). Отсюда 
видно, что все они находятся в тесном кон
так те  с организованными рабочими.

Самой значительной из групп, не примы
кающих к Рабочей Партии, является Социа
листическая Рабочая Партия (S. L  Р.), прав
ление которой находится в Глазго. Ее орга
ном является «Социалист». Партия бЫла 
оченЬ активной во время войнЫ, и вела энер
гичную пропаганду против войнЫ. Она яв
ляется марксистской партией и издала мно
го разнЫх сочинений Маркса, де-Леона и 
Либкнехта. Недавно в ее среде возникли не
согласия, и несколЬко ее наиболее активнЫх 
и извесгпнЫх членов —В. ПоулЬ, Мак-Манус и 
Т. БеллЬ—бЫли исключены. Они сшремилисЬ 
к об'единению коммунистов, и бЫли готовЫ 
подвергнуть разумному пересмотру вопрос о 
присоединении к Рабочей Партии, а потому 
они и бЫли исключены. С. Р. П. вЫсшавила на 
последних всеобщих вЫборах трех кандида
то в—Поуля, Мак Мануса и Мерфи в качестве 
независимых кандидатов, не связаннЫх с Ра
бочей Партией.

Во главе Социалистической Федерации 
Рабочих (W. S. Г.) стоит СилЬвия Панкхэрст. 
Э то  весЬма неболЬшая группа, в состав ко
торой входит несколЬко энергичнЫх муЖчин 
и Женщин, главнЫм образом Женщин. Она не 
соприкасается с фабричными массами, а по
тому ее работа не имеет того значения, 
которое она могла 6Ы иметЬ в противном 
случае. С. Ф . Р. является антипарламеша- 
ской партией, и ни при каких обстоятель
ствах не согласится на присоединение к Ра
бочей Партии.

Из других политических групп следует 
упомянутЬ о группе анархистов—оченЬ не
большой и не имеющей значения; о «Социа
листической Партии Великобритании» —чисто 
политической организации, шакЖе оченЬ не
большой, и о Социалистическом Обществе 
ЮЖного УэлЬса, относительно которого у 
меня нет сведений.

Втечение последнего года бЫли сделана 
nonbimka об'единения социалистических сил. 
ПреЖде всего, состоялась конференция Бри
танской Социалистической, Независимой Ра
бочей и Социалистической Рабочей Партий,
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но сразу стало ясно, чшо невозможно об'еди- 
ненне правЫх и левЫх социалистов, а потому 
бЫло решено сосредоточить свое внимание на 
об'сдинении сил левЫх. БЫло созвано две или 
три конференции, но до сего времени они не 
дали никаких осязателЬнЫх результатов. На 
первой конференции представители С. Р. П. со
гласились на предложение образовать комму
нистическую партию с тем условием, чтоб!» 
через три месяца после ее образования бЫл 
произведен референдум по вопросу об отно
шении к Рабочей Партии. С. Ф . Р. бЫла на
строена против этого предложения. Испол
нительный комитет Социалистической Ра
бочей Партии отказался присоединиться к 
нему, а так как товарищи ПоулЬ, Мак Манус 
и БеллЬ продолЖали вести работу в целях 
об'единен-ия на вышеуказанном основании, они 
бЫли исключены из партии.

В настоящее время положение таково, 
что в конце июля состоится конференция 
для рассмотрения вопроса об основании ком
мунистической партии. БЫтЬ моЖет, она 
на время будет отлоЖена для того, чтобЫ 
ознакомиться с решениями конгресса Тре
тьего Интернационала. Решения конгресса 
окаЖут болЬшое влияние на коммунистов 
Британии.

ДвиЖение в полЬзу образования фабрич
ных комитетов в Британии является в значи
тельной мере результатом войнЫ. До войнЫ 
среди членов профессионалЬнЫх союзов бЫло 
силЬное недовольство поведением воЖдей, и 
произошел ряд самоволЬнЫх стачек. Во время 
войнЫ принятые парламентом законЫ «о воен
ном снаряЖении» и «о защите Соединенного Ко
ролевства» препятствовали всем союзам об'яв- 
лятЬ забастовки. ВоЖди рабочих во многих 
случаях бЫли этому радЫ, ибо они поддержи
вали войну, об'единилисЬ с британскими импе
риалистами и боялисЬ забастовок. Положение 
стало до такой степени нестерпимЫм, что  в 
Лондоне, наконец, образовался комитет за
щиты прав тред-юнионов, с моим товарищем 
Томом Квелчем в качестве секретаря. Э т о т  
комитет существовал недолго, но это  бЫла 
первая оппозиция правительству со сторонЫ 
представителей промышленного труда. После 
этого, множество рабочих комитетов бЫло 
образовано в Лондоне, Глазго, Манчестере и 
других городах. Я организовал один из них в 
Манчестере и бЫл членом первого Националь
ного Комитета Рабочих Комитетов. Э ти  ко
митеты возникали при фабриках по всей 
стране, и болЬшая забастовка механиков в 
1917 году—их дело. Они заставляли союзЫ 
проявлять активность, а когда эта  актив
ность оказЫваласЬ недостаточной, — вЫсту- 
иали сами.

Со времени окончания войнЫ двиЖение 
несколЬко ослабело. Большинство самЫх ак
тивных членов получили расчет и не могут 
найти себе другой работЫ. Однако, рабочие 
не забЫвают об этом движении, и его легко 
оЖивитЬ. Некоторые из его участников—на- 
стояще революционеры, другие—просто недо- 
волЬнЫе рабочие. Это . но преимуществу, ан-

типолитическое двиЖение, по после конгресса 
ТретЬего Интернационала оно моЖет изме
нить свой характер.

Органами двиЖения являются ежемесяч
ник «Solidarity», издаваемый в Лондоне, и еЖе- 
нелелЬник «The Worker», издаваемый в Глазго. 
Автор этой статЬ и —постоянный сотрудник 
«The Worker». Я об этом упоминаю, чтобЫ 
показатЬ, чгпо и членЫ Британской Социали
стической Партии—как Галлагер, КэмпбелЬ и 
я, —активно участвуют в двиЖении.

Все британское рабочее двиЖение про
являет заметнЫй уклон влево. Cmapbie ли
деры теряют свое влияние на рабочих и один 
за другим уступают место более молодЫм и 
деятелЬнЫм элементам. Я не стал 6Ы утвер- 
ЖдатЬ, что  рабочие в массе — проникнуты 
классовой сознательностью, это  бЫло 6Ы не
правдой, но такие фактЫ, как недавнее обра
щение Ллойд ДЖордЖа к капиталистам, 
являются для рабочих могучим стимулом. В 
преЖнее время британских рабочих вводила в 
заблуждение обманчивая внешность. Видя ан
тагонизм двух капиталистических партий, 
они придавали этой мнимой словесной борЬбе 
серЬезное значение. ТеперЬ, когда политиче
ские деятели капитализма об'явили откры
тую  войну рабочим, нам не приходится за
трачивать усилия, чтобЫ доказать суще
ствование классовой борЬбЫ.

Правда, некоторЫе из рабочих лидеров 
еще отказЫваются признавать фактЫ т а 
кими, как они естЬ, и болтают о социальной 
гармонии и тому подобнЫх бессмЫслицах. Но 
рабочие действуют, не считаясь с этой 
болтовней.

II.
Политическое и экономическое поло~ 

жение в Англии.
На время войнЫ все политические cnopbi 

бЫли прекращены. Обе бурЖуазнЫе партии — 
либералы и консерваторы — образовали на 
время войнЫ коалицию и пригласили к участию 
в ней Рабочую Партию. Гендерсон, секретарь 
Р. П., Г. Н. Барнс, член парламента, и ДЖон 
ХодЖ вошли в состав кабинета, и «священный 
союз» бЫл заключен. Социалистические пар
тии остались вне коалиции и продолЖали 
борЬбу против войнЫ. Британская Социалис
тическая Партия и Социалистическая Рабочая 
Партия боролисЬ против войнЫ, как против 
капиталистической авантюрЫ, возникшей на 
почве борЬбЫ меЖду капиталистами и импе
риалистами за обладание рЫнками и колони
ями. Независимая Рабочая Партия бороласЬ 
против войнЫ, исходя из лючки зрения паци
физма, и доказывала, что война противоре
чит интересам человечества и человечности.

Коалиция бЫла сперва делом рук Асквита, 
бЫвшего премьером до 1917 года, когда Ллойд 
ДЖордЖ, бЫвший тогда военнЫм министром, 
произвел coup d’etat при содействии фельд
маршала лорда Френча, и занял пост премь
ера. Лорд Френч содействовал «перевороту»
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потому, что Асквит обнаружил недостаточ
ный интерес к действующей армии.

Коалиция существовала до 1018 года, 
когда специальная конференция Р. П. решила 
отозвать своих представителей из кабинета. 
Гендерсон ушел из него уЖе ранЬше из-за 
конфликта с Ллойд ЛЖордЖем по вопросу о 
признании Керенского. Барнс, Паркер, Робертс 
и два других члена правительства отказались 
вЫйгпи из кабинета и перестали поэтол\у 
считаться с представителями Р. П.

Вопрос о прекращении коалиции обсуЖ- 
дался во время заключения перемирия, в но
ябре 1918 года. Асквит считал необходимым 
ее сохранение впредЬ до выяснения деталей 
мирного договора и считал возмоЖнЫм при
ступить к подготовке всеобщих вЫборов лишЬ 
после этого. Ллойд ДЖордЖ, однако, настоял 
на немедленном проведении всеобщих вЫборов. 
дабЫ воспользоваться ореолом победЫ и 
обеспечитЬ себе беспрепятственное возвра
щение на свой пост. Его план бЫл осущест
влен, и стране об'явлена бЫла его программа: 
«Суд нал Кайзероли, «Германия платит за 
военнЫе расходЫ» и «Лучшие условия Жизни 
для парода». Консерваторы одобрили его про
грамму, равно как и некоторЫе либералы. 
БЫла образована новая коалиция из сторон
ников Ллойд ДЖордЖа. Враги коалиции бЫли 
оЖесгпочеиЫ до крайности.

Другие либералы последовали за Аскви
том и отказались всшупишЬ г. коалицию. ВЫ
борЫ дали более 500 мест коалицпопистам, 
(>'/—Р. П., 20—независимым либералам и око
ло !Ю—синфейнерам (ирландской партии са
моопределения). Ирландские националисты 
(центр) получили лишЬ 3 — 4 места.

Э то  бЫли военнЫе» вЫборЫ; народ нахо
дился тогда еще иод влиянием военного угара 
и предрассудков военного времени и голосовал 
за коалицию; но с тех пор настроение силЬно 
изменилось. НадеЖда на удешевление продо
вольствия оказалась иллюзорной. ЦенЫ про
должали беспрерывно возрастать; надеЖдЫ, 
возлагавшиеся на уплату Германией воеипЫх 
расходов, оказались такЖе лишеннЫми реаль
ного значения, ввиду все увеличивавшегося 
облоЖения самого населения Англии и ввиду 
заявления министров о шол\, что нечего рас- 
чигпЫватЬ иа возмещение убЫшков; оЖидаиия 
разрешения Жилищного вопроса, ввиду данного 
Ллойд ЛЖордЖем обещания, —не сбЫлисЬ, так 
как квартпрнЫй кризис все более обострялся. 
Понятно, что в результате всего этого на
строение населения изменилось.

Ллойд ДЖордЖ совершенно отчетливо 
сознает, что недолго удерЖишся. Поэтому 
он призЫваеш бурЖуазнЫе элементы к те с 
ному об'единению. Недавно он заявил в одной 
из своих речей: «Новая партия появилась па 
сцене, партия, в одних странах называющаяся 
большевистской, в других коммунистической, 
а в тоетЬих социалистической; но сущность 
о т названия не меняется. ТЫсячи уличнЫх 
читпнгов, над которЫми мЫ привЫкли сме- 
ятЬся, привели к созданию повой партии, 
мроЖающеп существованию нашего обще

ственного строя. Все сторонники индиви
дуализма и частной инициативы долЖнЫ об‘- 
единишЬся против общего врага».

Э т о т  призЫв бЫл поддерЖан Уинспюном 
Черчиллем, военнЫм министром, Жесточай
шим врагом Советской России. Оба эти дея
теля стремятся нЫне сп\огпитЬ все враЖ- 
дебнЫе рабочим элементы в одну буржуазную 
классовую партию. НекошорЫе из бурЖуаз- 
нЫх политиков ие сочувствуют этому плану. 
Асквит хочет сохранить преЖнюю либераль
ную партию, как независимое об'единение, а 
лорд Роберт СесилЬ возражает против клас
совой борЬбЫ. Асквит и СесилЬ имеют не
большое число сторонников, такЖе Желаю
щих сохранить существовавшую до сих пор 
партийную группировку, зная, что целЫми 
десятилетиями консерваторы и либералы 
одурачивали британский рабочий класс, за
ставляя его думашЬ, что иллюзорная борЬба 
меЖду этими двумя бурЖуазнЫми партиями 
естЬ настоящая социальная борЬба. Асквит 
не является другом рабочих: он ие раз посЫлал 
войска против бастующих рабочих и вместе 
с Греем он ответствен за многие из но- 
зорнЫх секрешнЫх договоров до-военного и 
военного времени.

БурЖуазнЫе партии сознают необходи
мость тесного об'единения в целях предоле- 
ния предстоящего кризиса. КаЖдЫе дополни- 
телЬиЫе вЫборЫ обнаруживают рост сил\- 
наший k Р. II., и Ллойд ДЖордЖ в цитиро
ванной вЬиие речи признал это и сказал, что 
«если-obi не бЫло коалиции, социалисты оЫли 
obi самой силЬной партиен*.

Э то  не значит, однако, что массЫ в 
Англии nacmpoenbi революционно. Условия 
Жизни в настоящее время сравнительно хо
роши и ситуация — отнюдЬ не революцион
на. По тенденция к таковой, несомненно, 
имеется.

В настоящее время продовольствие 
И/пеешся в изобилии, и за исключением не
многих продуктов, все легко нолучитЬ. Сахар 
рационируется, и его вЫдаюш но 1 - ф. в не
делю на человека; масла вЫдается две унции 
в неделю на человека. Оба эти продукта мо
гут бЫтЬ получаемЫ и по более вЫсокнм це
нам, если кто моЖеш плашпшЬ. ЦенЫ вЫсокп. 
и все растут. Сачар в семЬ раз дороЖе, чем 
до войнЫ; уголЬ —в 3 раза; масло —в 4, чай — 
в 2. Заработная плата в общем вдвое пре
вышает уровепЬ до-военного времени.

Вследствие дороговизнЫ, организованные 
рабочие время от времени вЫнуЖденЫ басто
вать или угроЖашЬ забастовкой. ОбЫчно их 
требования удовлетворяются на половину. 
Дороговизна Оудегн содействовать ускорению 
кризиса.

Британские рабочие весЬма озлобленЫ 
прошив многих представителей тред-юнио
нистской бюрократии, иоддерЖивающих ка
питалистов в их требовании «повышения 
производительности». ГазетЫ и технические 
ЖурналЫ регулярно помещают статЬи  
Клайнса, ХодЖа, Брейса, Томаса, Броунли и 
других воЖдей тред-юнионов, komopbie призЫ-



luiioui рабочих изнлекашЬ болЬше ценностей 
из фабрик, мастерских и копей. Этим, однако, 
нелЬзя ввести в заблуждение рабочих, кото
рые знают, что «повышенная производитель
ность» при капитализме означает увеличение 
доходов и могущества капиталистов. Они 
новЫсили 6Ы производительность своего 
труда для рабочей республики, но не для 
оур>куазии. Во всей стране люди, ведущие 
.-•мну кампанию, с трудом могут добигпЬся 
слова на митингах.

Ирландская проблема не моЖет бЫт раз
решена капиталистическим правительством 
Англии. На общих вЫборах в 1918 г. более 
трех четвертей избранных в Ирландии чле
нов парламента бЫли синфейнерЫ, принявшие 
обязательство бойкотировать Палашу Об
щин н не присягашЬ. БЫло избрано той или 
четЫре националиста и неболЬшое число 
унионистов от северо-восточной части Ир
ландии. Последняя группа представляет лю
дей, принадлежащих к населению Ирландии, по 
не являющихся ирландцами по национально
сти или симпатиям. Таким образом, Ирландия 
фактически не представлена в палате общин, 
и.нес.чотря на биллЬ о «гомруле для Ир
ландии» рассматривается в Палате Общин и 
обсуЖдается при полном отсутствии дей
ствительных представителей Ирландии, по
тому что националисты не участвуют в 
прениях по этому вопросу, а законопроект 
Рабочей 11аршии — это  фарс, так как он для 
Ирландии не будет проведен в ЖизнЬ.

I loka что, Ирландия остается пол Же- 
лезнЫм каблуком британского милитаризма. 
На улицах —солдашЫ, танки, колючая прово
лока, и страна имеет вид оккупированной 
территории. ЛЛного полицейских убито в 
происходящей партизанской войне, соЖЖено 
множество полицейских бараков и податнЫх 
бюро. Повсюду ирландский народ ведет борЬбу, 
по не восстает ошкрЫшо, как этого хотело 
бЬ| британское правительство, войска кото
рою всегда наготове на э т о т  случай.

Лруюй ваЖнЫй вопрос — нациопалЬпЫс 
финансы. !3а время войнЫ британский нацио
нальный дом возрос с /00 миллионов фунт, 
стерлингов до Г> миллиардов. ГодичнЫе про
центы с последней суммЫ составляют теперЬ 
‘'>!>0.000.000 фунтов—болЬше, чем вся сумма до- 
воепнЫх расходов по годовому государствен
ному бюдЖету.

К этой громадной сумме приходится до
бавит!) миллионы на пенсии и на армию и 
флот, обходящиеся теперЬ впятеро дороЖе, 
чем до войнЫ. Государственные расходы так 
велики, что министр финансов вЬшуЖден добЫ- 
ватЬ депЬги спецпалЬнЫми средствами, чтобЫ 
бЫтЬ в состоянии погасить государственные 
обязательства. Он склонен установить осо
бого рода налог на капитал или налог на 
военную прпбЫлЬ, но не решается открЫшо 
заговорит!) об этом. Он учредил комиссию 
для исследования этого вопроса, но комиссия 
тик Же боится припяшЬся за его разрешение. 
Капиталисты, извлекшие громаднЫе прибЬгм: 
из войнЫ, без борЬбЫ не допустят облоЖеппя

своих чрезвЫчайнЫх доходов.! 1алог на сверхпри
быль—специальная военная мера—обходят, по
средством постройки повЫх фабрик и прио
бретения новЬьч машин; кроме того, ведется 
специальная агитация против продления дей
ствия этой мерЫ. Позиция британских капи
талистов такова: они не хотят нлатитЬ,
хотя получают доходов болЬше, чем когда 6Ы 
то  ни бЫло. Надо отметишЬ, что воеинЫе 
зпнмЫ сделанЫ у британских капиталистов, 
потому что Британия, заняв около одного 
миллиарда фунтов у Америки, ссудила более 
этого союзиЫм дерЖавам, так что проценты 
по военнЬш займам идут в полЬзу британских 
капиталистов.

Министр финансов, боясЬ своих гос
под—капиталистов, и все Же вЫнуЖденнЫй 
добЫвагпЬ депЬги, продает всякого рода иму
щество, приобретенное государством за 
время войнЫ—автомобили, фабрики, машинЫ, 
здания, аммуницию и т . д., —и вписЫвает вы
ручку от этих продаЖ в графу «доходов- на
ционального государственного бюдЖеша. Вдо
бавок, он все более обременяет рабочих 
налогами: сахар, чай, табак, развлечения,
ниво и множество других вещей составляют 
предметы обложения, во многих случаях оченЬ 
вЫсокого. ВЫсокие налоги вЫзЫваюш силЬное 
возмущение и дают повод к взвинчиванию цен.

Горнорабочие недавно начали агита
ционную кампанию за национализацию ко
пей и установление широкого рабочего кон
троля. На с'езде тред-юнионов в сентябре 
прошлого года бЫло решено пред'явитЬ пра
вительству улЬшимативное требование на
ционализации копей. Правительство отка
зало, и бЫл созван другой с'езд, komopbui, 
однако, отказался поддерЖатЬ выдвигавшееся 
рабочими требование «прямого действия», 
чтобЫ вЬшудишЬ правительство к уступкам. 
Таким образом, бЫла ошкрЫша политическая 
кампания. Горнорабочие не успокоятся, пока 
они ие обеспечат за собой контроля над про
мышленностью,—это несомненно.

Железнодорожники такЖе добиваются 
рабочего контроля и в настоящее время ве
дут агитацию за него.

Русский вопрос имеет громадное значе
ние для Великобритании. Много весЬма виу- 
шишелЬнЫх демонстраций произошло повсе- 
чесшно в стране пол лозунгом Руки прочЬ 
ош России*, и все первомайские собрания 
подхватили э то т  клич. «Дэйли ГералЬл» и 
«Колл- уделяют весЬма много внимания этому 
вопросу, которому посвящено много статей  и 
воззваний. Широкие массЫ населения Желают, 
чшобЫ России бЫла предоставлена свобода 
развития по ее собственному усмотрению, 
причем вЫсказЫваешся поЖелание о восста
новлении товарообмена, так как признано, 
что блокада России вредит ис толЬко ей, по 
является одной из причин вЫсоких цен в 
Англии. ДаЖе умереннЫе лидеры тред-юнионов 
опубликовали ряд воззваний в полЬзу мира. 
Коммунисты обличили правительство в 
поддерЖке происков Колчака, Деникина и др. 
и энергично оппонировали реакционерам, ко-
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mopbie, вместе с Черчиллем хотят задуншшЬ 
республику русского народа.

Недавние разоблачения Бонар Лоу о по- 
сЫлке полЬским бандитам крупнЫх количеств 
военного снаряжения, вЫзвали в населении 
глубокое волнение. ДокерЫ отказалисЬ на- 
груЖатЬ военное снаряжение, и Железно
дорожники последовали их примеру. Во всех 
портах установлен рабочими строгий надзор 
за погрузкой товаров.

К числу вопросов, komopbie волнуют 
английских рабочих, относится такЖе поли
тика Англии по отношению к народам Индии 
и Египта, многочисленные скандалЫ, возник
шие в связи с войной и вЫзЫвающее поведение 
элементов, наЖившихся на войне и колющих 
глаза своим богатством, чего в Англии до сих 
пор не бЬтало.

Все эти  обстоятельства—вЫсокие ценЫ, 
кризис производства, Ирландия, Россия,Египет,

Индия, финансЫ и ш. д. заставляют население 
враЖдебно относиться к правительству. 
Ллойд ДЖордЖ уЖе утратил свою популяр
ность. Его считаю т умнЫм, беспринципнЫм, 
хитрЫм адвокатом, легко и бЫстро меняющим 
свои взгляды. Он обратился к бурЖуазии с 
призЫвом вести энергичную классовую войну, 
и рабочие уЖе перестали веритЬ его лЖи- 
вЫм заявлениям. Приближается кризис. 
Правительство не в состоянии справитЬся с 
задачами, которЫе поставлены им самим, и 
вскоре оно неизбежно долЖно пастЬ. Мед
ленно, но верно британские рабочие двиЖутся 
к цели, и в этом движении им помогает 
Британская Социалистическая Партия, рабо
тающая в их организациях и ведущая их к 
коммунизму.

МАК ЛЕЙН.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШОТЛАНДСКИХ РАБОЧИХ КОМИТЕТОВ.
«Союз Шотландских Рабочих Комитетов» 

стремится к внедрению принципов комму
низма в организованные массЫ промышлен
ного рабочего класса, к созданию общих про
изводственных об’единений в тех производ
ствах, где имеются обособленные и соперни
чающие меЖду собой организации, к образо
ванию неофициальных рабочих комитетов 
для достижения этих целей.

Британское профессиональное рабочее 
двиЖение является самЫм мощнЫм движением 
этого рода во всем мире по своим финансовым 
средствам и по своей численности, но в отно
шении революционного onbima и революционной 
энергий оно является ничтоЖно слабЫм. В про
цессе своего развития оно создало силЬную 
консервативную бюрократию старающуюся 
изо всех сил направить недовольство рабо
чих по безопасному пути — безопасному, ко
нечно, с точки зрения капитализма. Сред
ний британский рабочий связан со своей ор
ганизацией узами общественной солидарности, 
а такЖе и денеЖнЫми интересами (вспомо
ществования на случай болезни, безработицы 
и т . д.), и все сделаннЫе г. прошлом попЫтки 
к тому, чтобЫ побудить рабочих оставить 
эти весЬма реакционные профессиональные 
рабочие союзЫ и создать более революцион
ные организации, оказЫвалисЬ безрезулЬтат- 
нЫми.

МощЬ профессионалЬнЫх союзов Бри
тании, поскольку речЬ идет о численности 
и денеЖнЫх средствах, увеличилась за время 
войнЫ, но зато соответственно увеличилась 
и сила бюрократии. Со времени заключения 
перемирия, при каЖдом массовом выступлении 
промЫшленнЫх рабочих, бюрократия пускала 
в ход все свое влияние для того, чтобЫ сузитЬ 
размах двиЖения и свести резулЬтатЫ борЬ

бЫ к мелким реформам в рамках капиталис
тического строя. Ей это  удавалосЬ, благо
даря слабости революционных элементов и 
недостатку общего понимания экономической 
политики.

ДвиЖение, вЫраЖающееся в организации 
рабочих комитетов, задается целЬю воспол
нить эти  пробелЫ:

1) Путем об’единения всех коммунистов, 
работающих в данном предприятии, в рабочий 
комитет, в целях пропаганды и с целЬю до
стижения болЬшего их единения; путем руко
водства выступлениями рабочих в каЖдом 
случае столкновения меЖду рабочими и фаб
ричной администрацией. Таким способом дей
ствий коммунисты не толЬко распростра
няют свои теоретические принципы, но и 
достигают того, что  рабочие начинают смо- 
mpemb на коммунистов, как на своих есте
ственных руководителей в борЬбе против 
класса предпринимателей;

2) Путем об’единения рабочих комитетов 
в окруЖнЫе комитеты, которЫе координи
руют деятельность их и принимают необ
ходимые мерЫ для проведения кампании си
стематической пропаганды во всем округе. 
Э т а  пропаганда обЫчно принимает форму 
митингов у ворот фабрики во время обеден
ного перерЫва для рабочих, что является 
превосходным средством для поддержания 
контакта с рабочими массами.

При помощи этих средств рабочие ко
митеты  революционизируют воззрения рабо
чих масс, ослабляют силу бюрократии про
фессионалЬнЫх союзов, способствуют боль
шему объединению по производствам и со
здают в рабочих комитетах параллелЬную 
тред-юнионам организацию, которая сумеет 
об'едииитЬ рабочих для массового действия
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во время революционного кризиса, даЖе и 
тогда, если 6bi долЖностнЫе лица профессио
нальных союзов постарались удерЖатЬ со
юзЫ от участия в активной борЬбе прошив 
капитализма.

По мЫ являемся коммунистической, а не 
синдикалистской организацией. Л\Ы убеЖденЫ 
в том, что экономическая борЬба против 
класса предпринимателей долЖна уступить 
место массовой политической борЬбе против 
капиталистического государства с целЬю 
уничтожения этого государства и установ
ления диктатуры пролетариата, опирающейся 
на СоветЫ рабочих депутатов.

Политическая борЬба в Британии, веро
ятно, разовЬется из промышленной борЬбЫ. 
Рабочие массЫ проникнутся тем более ре
шительной враЖдою к капиталистическому 
государству {которое в данное время они еще 
считают нейтралЬнЫм органом), чем чаще 
их требования будут вЫзЫватЬ со сторонЫ 
государства вмешательство в промЫшленнЫе 
столкновения в интересах предпринимателей. 
Но мЫ признаем, что для доведения борЬбЫ 
против капиталистического государства до 
победного конца, необходимо нечто гораздо 
болЬшее, чем промышленная организация. По
этому мЫ способствуем развитию организа
ций, назЫваемЫх нами «СоциалЬнЫми Коми
тетами» и об’единяющих для революционного 
действия всех коммунистов, проживающих в 
данном округе.

Составление смет по продовольствию, 
необходимому для пропитания данного округа,

ознакомление с тем, откуда оно получается 
и т . д.; собирание всех сведений, отно
сящихся к производительности промышлен
ности в данном округе, и—что ваЖнее всего — 
изучение топографии округа с стратегиче
ской точки зрения; наконец—вооружение и 
обучение военному делу ницателЬио подобран
ных групп рабочих,—такова в главнЫх чертах 
наша текущая политическая работа. МЫ на
стаиваем на том, что  эта деятельность 
имеет существенное значение для революции, 
и мЫ настаиваем, —считая это неоспоримЫм,— 
что мЫ представляем собой единственную 
группу в Британии, ведущую такую работу 
в настоящее время.

Кроме вЫшеуказапной работЫ, мЫ издаем 
еЖенеделЬнЫй орган «Рабочий», обсуЖдаю- 
щий вопросЫ промышленной Жизни с комму
нистической точки зрения. «Рабочий» бЫл 
одной из первЫх газет, запрещенных в Бри
тании во время мировой войнЫ. Редактор и 
председатель комитета (Мюр и Галла) ер) 
отбЫли юдичное тюремное заключение за 
свою революционную деятельность. Газета 
эта является в данное время единственным, 
вЫходящим в Британии еЖенеделЬником, об- 
суЖдающим явления промышленной Жизни с 
точки зрения коммунизма. Она расходится в 
оченЬ болЬшом числе экземпляров и моЖет 
существовать на свои собственные доходЫ.

К.
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ ИРЛАНДИЯ И КОММУ
НИЗМ.

Ирландия имеет болЬшое значение лая 
международного коммунизма по следующим 
двум причинам: 1} вследствие ее страте 
гического положения по отношению к Англии, 
как к гнезду британского империализма; 
7) благодаря влиянию, которое оказЬтает 
политическое развитие Ирландии на широкие 
масс ирландцев, рассеяниЫх по всей Британ
ской Империи и Северо-Американским Соеди
ненным Ш татам .

Л ая полмотЫ настоящего доклада необ
ходимо датЬ краткий обзор ирландского рабо
чего и социалистического двиЖения и указашЬ 
на тех лиц, которЫе играли и до сих пор 
играют ролЬ в его развитии. МоЖно сказатЬ, 
что новейший период истории ирландского ра
бочего двиЖения начинается со времени при
бытия в Ирландию ДЖима Ларкина в 190/ г. 
Ло того лишЬ весЬма небольшая частЬ ирланд
ских рабочих бЫла организована в рабочие 
союзЫ, из коих около 90% представляли собой 
ирландские отделЫ английских союзов. ЧлепЫ 
их толЬко делали взносЫ и мало или почти 
совсем не влияли на политику этих союзов, 
нсполнишелЬнЫе комитеты которЫх находи
лись в Англии.

Ларкин, член Английской Независимой 
Рабочей Паршин с о  времени се ос нования, при- 
бЫл в Ирландию в качестве организатора 
союза английских докеров, и вскоре после его 
приезда произошла в ЬелЬфасте первая круп
ная забастовка в Ирландии. Э та  забастовка 
замечашелЬна тем, что, одновременно с рабо
чими транспорта и доков, в Г>елЬфасше заба
стовала такЖе и полиция Стачка ознамено
валась крупнЫмп беспорядками и иоениЫми 
репрессиями. Чрез несколЬко месяцев после 
т о т ,  как конфликт в 13елЬфасше бЫл улаЖен, 
забастовали докерЫ Корка.

Из-за политики, которую проводил испол
нительный комитет английского союза в 
отношении к забастовщикам ЬелЬфасша, а 
затем к рабочим Корка, —Ларкин порвал с 
Английским Союзом Локеров и организовал па 
основах индустриального об'едииения Ирланд
ский ТранспоршнЫй и всеобщий Рабочий Союз. 
После ряда упорпЫх забастовок ТранспоршнЫй 
и Рабочий Союз твердо обосновался вкрупнЫх 
портах и промЫшленнЫх центрах, b 1910 г. 
вернулся из Америки Кониолли и немедленно 
посетил Ларкина, находившегося в Дублинской 
тюрЬме «МауншдЖой». Ь результате этого 
свидания Коннолли взял на себя руководство 
союзом на время тюремного заключения Дар
кина, а после его освобождения, они стали

работать совместно, и работали до тех пор, 
пока Ларкин не отправился в Америку для 
сбора денеЖнЫх средств в полЬзу kaccbi 
союза, совершенно истощенной крупной Дуб
линской забастовкой 1915—1914 г.

ft молодости Коннолли принимал участие 
в британском социал-демократическом дви
жении, преимущественно в Шотландии. Он 
бЫл одним из тех немногих бесстрашных юнЫх 
марксистов, которЫе со дня существования 
«Социал-демократической Федерации» отме
жевали себя от всяких проявлений Гайндмаиов- 
ского социал-патриотизма и реформизма и 
образовали Социалистическую Рабочую Пар
тию, первЫм председателем которой он it 
бЫл. До последнего времени он находился в 
постоянных сношениях с этой партиен, и до 
сих нор еще чувствуется его влияние в этой 
организации, которая является одной из не
многих британских социалистических органи
заций, ведущих активную борЬбу. ft КЧ96 г. он 
вернулся в Ирландию и основал Ирландскую 
Социалистическую Республиканскую Пар 
шию, первую социалистическую партию ь 
Ирландии. Он бЫл редактором ее официаль
ного органа --«Рабочая I^спублика», -которЫи 
распространял среди ирландских рабочих масс 
революционное учение марксизма. Стоит 
обратишь внимание па мюш факт, что Ир
ландская Социалистическая Республиканская 
Партия, как пи относиться к ее национализму, 
первая открЫшо вЫсказаласЬ за создание 
ирландской республики. Партия, несмотря па 
свою активность, бЫла малочисленна, она 
безуспешно принимала несколЬко раз участие 
в вЫборах в органЫ местного самоуправления.

ft 190/̂  г. Конолли отправился в Америку 
и там прочел ряд рефератов, отдавая с б о р  
с них в полЬзу партии, ho время своею 
нребЫванин в Америке он принял близкое 
участие в основании союза «МндусшриалЬнЫх 
Рабочих Мира» (I. W. W.) и работал в каче
стве организатора в Американской Социали
стической Рабочей Партии. ft 190И г. он осио ■ 
вал в Америке Ирландскую Социалистическую 
Федерацию и стал редактором ее о(|>ициалЬ 
иого органа «Арфа», кошорЫй позЖе стал 
издавашЬся в Ирландии. По возвращении в 
Ирландию, в 1910 г. он издал кишу: «Трудя
щиеся в истории Ирландии», единственное 
марксистское пзлоЖеиие истории развития 
ирландского пролетариата и крестьянства 

Начиная с 1910 г., Ларкин и Коннолли 
стояли во главе ирландского рабочего и 
социалистическою двиЖения. Рзостз их зз̂
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ключаласЬ в организации Ирландского Тран
спортного и Всеобщего Союза Рабочих, в во
спитании масс с целЬю приучишЬ их к поль
зованию орудием массовой стачки и в 
преобразовании Конгресса Ирландских 11ро- 
фессионалЬнЫх (Союзов в Ирландскую Ра
бочую Партию. Союз ТранспортиЫх Рабо
чих с его революционным лозунгом уни
чтожения строя, основанного на наемном 
труде, стал столЬ мощнЫм, что в 1913 г. 
ирландская буржуазия и английские капита
листы, имевшие свои интересы в Ирландии, 
об'единилисЬ для того, чтобЫ раздавитЬ его. 
Г» результате произошли Лублинская заба
стовка и локаут, длившиеся более десяти 
месяцев. Э то  бЫло первЫм круннЫм высту
плением пролетариата в Ирландии. РадикалЬ- 
пая частЬ британских рабочих поддерЖала 
своих ирландских товарищей денЬгами и 
с’есишЫми припасами, но воЖди британских 
рабочих, вернЫе своей позиции прислуЖников 
капиталистического класса и саботаЖников 
всякого революционного выступления рабо
чих, сознателЬно провалили солидарное вы
ступление рабочих Британии, и ирландские 
рабочие бЫли вЫнуЖденЫ вернушЬся к стан
кам. По эта  победа буржуазии бЫла лишЬ 
каЖущейся, так как Союз ТранспортиЫх Ра
бочих, хотя н вЫшел из борЬбЫ ослабленнЫй 
численно и денеЖно, все Же сохранил свою 
организацию, а рабочие затаили свое озлобле
ние, ярко проявившееся впоследствии в вы
ступлениях 1916 г. Когда венЫхиула мировая 
война, Союз ТранспортиЫх Рабочих бЫл уЖе 
снова достаточно силЬиЫм для того, чтобЫ 
энергично npomecmoBairib. против социал-пре- 
лашелей британского рабочего двиЖения, ko
mopbie, защищая британский империализм, 
помогали Жестокому угнетению Ирландии, и 
в национальном и в экономическом отноше
ниях; Даркин и Коннолли устраивали по всей 
стране митинги и разоблачали империалист
скую сущность войнЫ; призЫвали рабочих к 
использованию всеми средствами этого кри
зиса; непрестанно подвергали критике поли
тику Британской Рабочей Партии, а шакЖе 
разоблачали бурЖуазпо-нчпериалисшскую по
зицию, занимаемую в парламенте Ирландской 
Партией, которая до того вЫдавала себя за 
партию демократической оппозиции британ
скому империализму, теперЬ Же ноддерЖи- 
нала войну. Они указЫвали такЖе и иа бур
жуазную позицию синфейнеров, заявивших, 
что Ирландия — нейтралЬна. Понимая, что за
труднения, испЫшЫваемЫе британским импе
риализмом, неизбеЖно создадут благоприят
ные условия для ирландского пролетариата, 
они стали способствовать развитию Ирланд
ской ГраЖданской Армии, увеличивая ее чис
ленность, вооруЖая ее членов и усиливая 
военнЫй характер ее организации. С целЬю 
сбора денеЖнЫх средств, Ларкин отправился 
в Америку, причем британское правительство 
осудило его на изгнание, лишЬ толЬко оно 
УбедилосЬ в том, что он уехал из cmpanbi; 
Коннолли взял теперЬ всецело на себя за
боту о Союзе и о ГраЖданской Армии Начи

ная с этого времени и до Пасхи 1916 г., Ир
ландская Гражданская Армия оказЫвала 
силЬное влияние нп политику ирландских 
рабочих.

Ирландская Гражданская Армия.
Ирландская Гражданская Армия бЫлп 

основана в 1908 в Корке. Она имела целЬю 
защиту забастовщиков от насилий полиции, 
но помимо этого о ней бЫло мало слЫшно, и 
она не имела особого значения до самого 
конца 1913 г., когда она проявила себя во время 
беспорядков, возникших в связи с дублинской 
забастовкой. После того как разразилась ми
ровая война, на ее организацию бЫло обра
щено серЬезное внимание, прибЫли воепнЫе 
инструктора и началось систематическое 
вооружение ее членов. ПервЫм Инструкто
ром бЫл капитан У айт—сЫн британского 
фельдмаршала сэра ДЖордЖа Уайта. Ему при
писывалась организация дублинской заба
стовки. Затем, в 1916 г., он бЫл арестован в 
ЮЖном УэлЬсе за nonbimky устроитЬ заба
стовку шахтеров с целЬю помешатЬ казни Кон
нолли. Коннолли, в качестве командующего, 
окруЖил себя социалистическим штабом, 
начальником коего бЫл Михаил Мэлон, ра
бочий шелкопрядилЬной фабрики, казнениЫй 
англичанами в 1916 г. На бЫсшро развивав
шееся по всей стране националЬно-револю- 
ционное броЖение англичане ответили воен
ными репрессиями, вследствие чего устано
вилось военное сотрудничество меЖду ш та
бом Ирландских Добровольцев (национально- 
республиканских вооруЖеннЫх сил) и штабом 
И. Г. А. (Ирландской ГраЖданской Армии); при 
этом инициатива принадлежала последней, и 
она имела преобладающее значение в этом 
союзе до восстания 1916 г. Вследствие за
прещения англичанами всех революционных 
газет, газета Коннолли «Рабочая Республика- 
издавалась под вооруженной охраной ГраЖдан
ской Армии, охранявшей такЖе Либерти-1 олл 
(Дворец СвободЫ), где помещалось правление 
Союза ТранспортиЫх Рабочих. Такое поло 
Жепие вещей продолЖалосЬ почти три месяца, 
причем последний номер «Рабочей Республики* 
вЫшел за два дня до восстания.

Армия бЫла организована на пролетар
ской основе, причем командующий, офицерЫ 
штаба и обыкновенные офицеры избирались 
солдатами, а кроме того существовал распо
рядительный комитет, составленный из оди
накового числа представителей о т  офицеров 
и о т  солдат. Арена деятельности армии огра
ничивалась окрестностями г. Дублина. Армия 
обладала вЫсокими достоинствами, во многих 
состязаниях она одерживала верх над сопер
ничавшими с ней Ирландскими Добровольцами, 
неоднократно устраивала маиеврЫ, демон
стрируя настоящий уличнЬш бой, а ее хороню 
обученнЫе офицерЫ —и, главнЫм образом, ко
мандующий—читали лекции для ирландских 
добровольцев и инструктировали их, в осо
бенности, по технике уличного боя. 1ак как 
II. Д. А. набнра\0("Ь из средЫ пролетариата, то
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в ее рядах бЫло много людей, komopbie ранЬше 
служили —из нуЖдЫ — в британской ярмии.

Ирландская ГраЖданская Армия ускорила 
ход собЫтий в месяцЫ, предшествовавшие 
восстанию, и, несмотря на обЫчнЫе колеба
ния принадлежавших к среднему классу воЖ- 
дей Ирландских Добровольцев,—когда им при
шлось crnairib лицом к лицу с действитель
но критическим положением, твердая реши
мость Ирландской Добровольческой Армиии и 
ее воЖдя заставила Ирландских Доброволь
цев принятЬ участие в восстании. Непосред
ственными причинами неудачи революцион
ных сил бЫли—соперничество меЖду И. Г. А. 
и И. Д., а такЖе отмена в последнюю ми
нуту приказа о мобилизации ирландских рес
публиканских войск по всей стране, последо
вавшая со сторонЫ принадлежавших к пра
вому крЫлу шрусливЫх бурЖуазнЫх воЖдей, 
кошорЫе всегда прогпивилисЬ Коннолли. Тем не 
менее, 1000 человек необученных республикан
ских войск оказались в состоянии защищать 
занятую ими столицу Ирландии против
47.000 дисциплинированных и вооруЖеннЫх по 
всем правилам современной техники англий
ских солдат. При этом произошел победонос
ный прорЫв к Дублину с севера, и бЫло сде
лано несколЬко попЫток к восстанию на за
паде Ирландии.

Во время восстания ГраЖданская Армия, 
как отдельная частЬ республиканских воору
ЖеннЫх сил, атаковала и завладела Дублин- 
Кестлем (Дублинским Замком), резиденцией 
вЫсшей английской исполнительной власти в
1 (рландии, а такЖе заняла несколЬко стратеги
ческих позиций в самом городе. Коннолли бЫл 
главнокомандующим вооруЖеннЫми силами 
Республики во время восстания. После сдачи — 
Коннолли, получивший во время боев несколЬко 
рай, и Михаил Мэлон — началЬник штаба 
И. Г. А,—бЫли казненЫ вместе с несколЬкими 
принадлежавшими к левому крЫлу воЖдями 
националистов, а болЬшая частЬ осталЬнЫх 
выдающихся пролетарских воЖдей бЫла убита 
во время или после боев. 5 боях участвовало 
несравненно болЬшее в процентном отноше
нии число членов И. Г. А., неЖели И. Д., и 
пошому-то последовавшими арестами И. Г. А. 
бЫла совершенно разрушена, как организация, 
тогда как И. Д. сумели сохранить в целоспн 
свою организацию в болЬшей части странЫ, 
где не бЫло боев.

После освобождения арестованных в де
кабре 191/ г., И. Г. А. бЫла реорганизована на 
преЖней пролетарской основе, но так как 
руководящая ролЬ перешла теперЬ к Ирл. Добр., 
и все лидерЫ Ирл. Гр. Армии бЫли убигпЫ, она 
постепенно теряла свое влияние, и теперЬ 
уЖе не является крупной силой в политиче
ской Жизни Ирландии. Необходимо помнитЬ, 
что И. Г. А. не представляет собою комму
нистической организации, несмотря на ее 
враЖдебную позицию по отношению к социал- 
демократическим тенденциям ирландской со
циалистической партии. С последней И. Г. А. 
вЫсшупила совместно лишЬ один раз — 
во время созЫва явочнЫм порядком, не

смотря на противодействие военной силЬ, 
митинга сочувствия русской большевистской 
революции.

Программа И. Г. А. сводится к установ
лению силой оруЖия рабочей республики в Ир
ландии, хотя большинство членов партии не 
представляют себе ясно формЫ и структуры 
этой республики.

Синфейнерыи Ирландские Добровольцы.
ЧтобЫ правильно понятЬ синфейнерское 

двиЖение, неооходимо остановиться на его 
политическом предшественнике—ирландской 
парламентской партии. Э т а  партия играли 
руководящую ролЬ в ирландской национальной 
политике втечение более 40 лет. ЦелЬю ее 
бЫло обеспечитЬ конституционными сред
ствами осуществление ирландского гомруля 
в рамках британской империи. Из 104-х ир
ландских депутатов в британском парла
менте ирландская парламентская партия на
считывала »0 человек, а остаток приходился 
преимущественно на долю юнионистских 
представителей протестанских округов се
веро-восточного УлЬстера, стоявших на по
зиции, враЖдебной гомрулю и примЫкавших к 
английской партии ториев.

11од руководством Парнелля ирландская 
парламентская партия проводила в британ
ском парламенте политику обструкции и рев
ниво охраняла свою независимость, огпказЫ- 
ваясЬ о т  всяких союзов с британскими пар
тиями, но в отделЬнЫх вопросах примЫкалп 
то  к одной из них, то  к другой. Э та  поли
тика привела к постепенному палению авто
ритета партии, пока в конце концов она не 
превратилась в простой придаток к англий
ской либеральной партии. Несмотря на за
явления о своей самостоятельности, связЬ 
ирландской парламентской партии с либера
лами заставила ее в конце концов солидари
зироваться с английской империалистической 
политикой, отказавшись от так называемой 
демократической позиции по отношению к 
английскому империализму. Последним вы
ступлением ирландской парламентской пар
тии бЫла кампания против бурской войнЫ 
1899-1901 гг.

МеЖду тем, как эта  партия теряла свое 
влияние на националЬно-революционнЫе т е 
чения в народе, появилось повое течение на
циональной политики—двиЖение синфейнеров. 
Общее внимание привлек к себе памфлет иол 
заглавием: «Возрождение Венгрии. Пример для 
Ирландии». В этом памфлете независимый бур
жуазный Журналист Артур Гриффис обрисовал 
борЬбу Венгрии с Австрией за политическую 
независимость и призЫвал к применению в Ир
ландии тактики венгерских националистов. Он 
вкратце наметил программу, которая впослед
ствии бЫла расширена, когда его партия в 1916 г. 
приобрела влияние. Главнейшие пункшЫ эгпой 
программы следующие: а)участие в парламент
ских вЫборах,свозлоЖением наизбираемЫх чле
нов обязанности ошказЫвагиЬся ош участия в 
британском парламенте, б) создание нрлаид-
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ckoro парламента или Генерального Совета, 
в) отказ от платеЖа податей в английскую 
государственную казну, г) проведение поли
тики протекционизма, в особенности по о т 
ношению к Англии, д) поощрение ирландской 
промышленности, е) создание ирландской кон
сульской слуЖбЫ, Ж) покровительство всем 
ирландским пационалЬнЫм движениям, как, 
наир. Gaelic l.iciue—келЬтскому союзу, —пре
следующему цели возрождения ирландского 
язЫка, Gaelic Athletic Association —келЬтскому 
гимнастическому обществу, —имеющему зада
чей возрождение сшарЫх ирландских споршив- 
nbix развлечений и игр, «Ирландскому литера
турному и драматическому обществу» и ир
ландским бойскаутам (Fianna), организован
ным в противовес английским бойскаутам.

СинфейнерЫ применяли политические и 
внепарламентские мешодЫ действия, но они 
не призЫвали к вооруженной борЬбе для до
стижения своих задач и не стремилисЬ к 
установлению ирландской республики. Они 
оставались вернЫми венгерскому образцу и 
домогались создания ирландского парламента, 
об’единенного с британским парламентом 
толЬко личностЬю британского монарха, ко
торый, являясЬ одновременно королем Ирлан
дии, долЖен бЫл 6Ы утверЖдатЬ постанов
ления обоих парламентов, впрочем, в первом 
десятилетии 20-го века ни одна партия, за 
исключением Ирландской Социалистической 
Республиканской Партии, не призЫвала от- 
kpbmio к установлению ирландской республики.

Стечение многих лет, вплотЬ до самого 
восстания, несмотря на все уменьшающуюся 
популярность и политическое банкротство 
ирландской парламентской партии, синфей- 
нерам не удавалосЬ добитЬся крупмЫх успе
хов, и они существовали скорее как оппозиция 
ирландской парламентской партии, чем как 
самостоятельная политическая партия. В сво
ей экономической программе они следовали ус
тарелому буржуазному экономисту Фридриху 
Листу, и их тактика в экономических вопро
сах ошличаласЬ крайней реакционностью. В 
1<>13 году они заняли враЖдебную позицию по 
отношению к Дублинской стачке.

С начала войнЫ и до восстания синфей- 
uepbi, иол силЬнЫм влиянием ирландского 
добровольческого двиЖения, которое играло 
в ирландской политической Жизни более вы
дающуюся ролЬ, чем само синфейнерство, за
няли более революционную позицию. После 
восстания, в котором, правда, синфейнерЫ не 
принимали активного участия, им удалосЬ, 
отказавшись огп наиболее реакционных пунк
тов своей программы и согласовав ее с по
пулярны,м требованием создания ирландской 
республики, захватить в свои руки политиче
ское руководство ирландским иаролом Один 
успех следовал за другим, пока во время общих 
парламентских вЫборов 1918 г. они не одер
жали победу во всей стране. Воспользовав
шись этим, синфейнерЫ созвали свой соб
ственный парламент (Dail F.ireaun) и сделали 
попЬшку образовать в стране национальное 
правительство. Оно бЫло немедленно об’яв

лено незаконным, но все Же, по мере воз
можности, оно продолЖает свою деятель
ность, хотя большинство его членов и глав
нейших представителей постоянно попадают 
в английские пиорЬмЫ, из komopbix им удается 
освобоЖдатЬся путем голодовок, побегов и др. 
способами.

По мере того, как возрастало лавление 
английского милитаризма, синфейнерЫ все 
болЬше и болЬше подчинялись влиянию Ирланд
ских Добровольцев, и в настоящее время именно 
последние силой оруЖия поллерЖиваюш по
литическое и экономическое учение синфей- 
неров (они разрушают английские учреждения 
но сбору налогов, полицейские казармЫ, уч
реждают и поддерЖивают комитеты с су
дебными функциями, имеющие целЬю пресле
довать уголовные преступления и разрешать 
земелЬнЫе cnopbi). На последних вЫборах син
фейнерЫ получили большинство в городских 
мунипипалишетах и в селЬских советах: их 
ближайшим соперником бЫла Ирландская Ра
бочая Партия, сотрудничающая с ним в мест
ном самоуправлении. Вся политика синфей- 
неров сводится к тому, чгпобЫ сделатЬ не
возможной деятелЬностЬ в Ирландии англий
ского правительства и, вместес тем, насадить 
поболЬше собственных учреждений, которЫе 
могли 6Ы вступитЬ в исполнение обязанно
стей правительства странЫ.

Ирландские ДоброволЬцЫ—чисто военная 
организация; во главе ее стои т генералЬнЫй 
штаб. ОфицерЫ избираются рядовЫми. Мно
гие из офицеров вместе с тем являются 
членами парламентской груипЫ синфейнеров 
и образуют связующее звено меЖду этими 
двумя организациями, и через их посредство 
Ирландские ДоброволЬцЫ направляют дея
тельность синфейнеров. Членами являются 
преимущественно рабочие и крестьяне, хотя 
руководящая ролЬ принадлежит обЫчно моло
деЖи из мелкой буржуазии и фермеров. Боль
шинство рядовЫх членов видят свою глав
нейшую целЬ в учреждении ирландской рес
публики и склоннЫ отлоЖишЬ разрешение 
социальной проблемы до того счастливого 
дня, когла эта  целЬ будет достигнута. Со
чувствие этой программе со сторонЫ про- 
вннциалЬиЫх членов И. Д. несколЬко ослабело, 
благодаря росту их классового самосознания 
и вЫтекающей отсюда враЖде их к И. Д., как 
к представителям класса фермеров. В общем, в 
рядах Ирландских Добровольцев находится ма
ло социалистов,но много неопределенно сочув
ствующих социализму и много поклонников 
Коннолли и сторонников идеи рабочей респуб
лики.

Благодаря постоянному националЬно-ре- 
волюционному броЖению, происходящему во 
всех классах населения и почти всеобщей 
неприязни к Англии, побуждающей классЫ, г. 
общем друг к другу враЖдебнЫе, к спорадиче
скому сотрудничеству,—представляется за
труднительным определить, политическим 
отражением каких именно классов являются 
те  или инЫе организации. Г оворя вообще, син
фейнерЫ вербуются преимущественно в селЬ
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ских местностях —из мелких фермеров и 
мелкого крестьянства или арендаторов, г» 
местечках —из мелких лавочников и среднего 
класса, в шорговЫх городах —из мелких нро- 
мЫшлснппков, купцов и буржуазной интел
лигенции. В общем, среди участников этого 
двпЖепия не найти ни крупных землевладель
цев, ни даЖе средних капиталистов, так как 
эти классЫ в Ирландии экономически зависят 
от английского капитализма, и их политиче
скими представителями являются английские 
тории и либеральная партия, В результате 
не строго классового состава сипфейиеров 
неизбежно разногласие внутри самой партии, 
п поскольку продолжается сотрудничество 
рабочих масс с этими классами, становится 
необходимо приобретение политической само
стоятельности, без которой невозможно 
формулировать какую либо определенную со
циально-экономическую программу. Пока их 
целЬю является политическая независимость, 
они считают необходимым обращаться ко 
всем классам населения, а чтобЫ сохранить 
классовое сотрудничество, не решаются вЫ- 
ступнтЬ с какой-либо определенной полити
ческой или экономической программой,—вместо 
этою , они вЫпустили так называемую демо
кратическую программу, разукрашенную всей 
мишурой общих мест буржуазного демокра
тизма: воля суверенного народа, общенародная 
собственность па землю и естественные 
богатства, равенство всех граЖдан и ш. д. и 
т. д., —но они разоблачают сами свою настоя
щую буржуазную сущность, обещая между
народное регулирование условий, при которЫх 
придется ЖигпЬ рабочему классу. Идеология 
обоих союзнЫх двиЖений — сиифейнсров и Ир
ландских Д о б р о во л ьц ев—естЬ идеология вся
кой маленЬкой нации. В конце концов, синфей- 
нерЫ возлагают надеЖду па развитие уЖе 
существующего антагонизма меЖду Америкой 
и Европой и склоннЫ все болЬше полагашЬся па 
американский капитализм и подслуЖивашЬся 
к нему.

Ирландское рабочее движение.
Носителями ирландского рабочего дви

жения являются Ирландский ТранспоршнЫй и 
Всеобщий Рабочий Союз (Irish Transport and 
General Worker’s Union), меспшЫе и националь
ные профессиональные союзЫ и отделения 
круппЫх английских рабочих союзов, вроде 
Национального Союза Железнодорожников и 
Об’единенного Общества Механиков. В обще
национальном масштабе двиЖение находит 
себе вЫраЖение в Конгрессе Ирландских Гред- 
юнионов и Рабочей Партии, на местах —через 
СоветЫ профессиоиалЬпЫх союзов (Trades 
Councils), состоящие из представителей раз
личных союзов дайной местности. Наиболее 
могущественной организацией, несомненно, 
является Ирландский ТранспорпшЫй и Все
общий Рабочий Союз (I. Т. and G. W. U.), на
считывающий в настоящее время 120.000 чле
нов. Э т о т  союз первоначально организовался 
на основах производственного принципа. Хотя

он бЫл немногочислен и сосредоточивал свои» 
деяшелЬносшЬ исключительно в более круп- 
нЫх городах, он с огромнЫм успехом ор
ганизовал массовЫе забастовки и забастовки 
сочувствия, ведя в то  Же время почти непре
рывно кампанию революционной пропаганды.

После восстания, когда союз лишился 
двух своих предводителей, а численно силЬно 
возрос, его революционность умепЬтиласЬ, 
так что в настоящее время он превратился 
is федерацию неквалифицированных рабочих, 
в которую вкраплено много узко-профессио- 
налЬиЫх союзов, с замепшЫм уклоном в сто 
рону бюрократизма и централизации. Сам 
он не является узко-нрофессионалЬнЫм сою
зом, по в то  Же время не стои т на уровне 
современного развития производственных 
союзов; он утратил поэтому для пролета
риата свое значение как оруЖие прошив 
иноземного империализма и отечественною 
капитализма.

БолЬшая часшЬ его членов в настоящее 
время состоит из беднейших крестЬян и 
селЬско - хозяйственных рабочих, которЫе, 
однако, не вполне солидарны с промышлен
ным пролетариатом, и в их деятельности 
поэтому нет согласованности. Не следует 
все Же забЫватЬ, что э т о т  союз совершил 
громадное дело —он организовал селЬский про- 
лешариат и поднял его классовое самосо
знание.

И форл\а организации и неудачи этою 
союза в деле классового воспитания сельско
хозяйственных рабочих, показали, что эим 
организация не способна перекипушЬ мост 
меЖду селЬским и иромЫшлепнЫм проле
тариатом.

Так как вся ирландская ЖизнЬ нронишансз 
националистической революционностью, ню 
союз это т , вместе с профессионалЬнЫми 
союзами, проникнут гораздо более боевЫм 
духом, чем его английские нрошошинЫ. Со
вместно с националистами ирландское рабо
чее двиЖение сорвало набор 1918 г.; 1-го мая 
1919 года оно остановило paoombi в болЬшей 
части сшранЫ; и лишЬ недавно, снова в со
юзе с националистами, двухдневной всеобщем 
забастовкой заставило британское прави
тельство освободишь свЫше 100 политиче
ских заключенных, об'явивших голодовку. Г> 
болЬшей части этих случаев, однако, рабочие 
действуют пол давлением общенародного 
чувства, и в забастовке одинаково участвуют 
как организованные, так и неорганизованные 
рабочие.

ЛишЬ сравнительно недавно Ирландский 
ТранспоршнЫй и Всеобщий Рабочий Союз вЫ- 
сшунил на арену политической борЬбЫ, и его 
успехи на последних муниципалЬнЫх вЫборах 
толЬко усилили его реакционные тенденции. 
Конгресс Ирландской Рабочей Партии и тред- 
юнионов, действуя через свои меспшЫе со
веты профессионалЬнЫх союзов (Trades Coun
cils) оказался на мупиципиалЬпЫх вЫборах 
второй по численности партией, и членам 
рабочей партии при поддерЖке И. Т. и В. Р. С. 
бЫло обеспечено подавляющее большинство.
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'iino укрепляет руководящую ролЬ за И. Т. и 
FV Р. С. im Конгрессе Ирландской Рабочей 
Паршин и тред-юнионов, кошорЫй получил 
от этого союза свою настоящую форму и 
npoipaMMy. Несмотря на утверждение Рабо- 
чей Партии, что эта программа, будучи вЫ- 
рабошана Коннолли, не моЖсш не носишЬ рево
люционного характера, — зшо является ненра- 
вилЬнЫм: партия не хочет нонятЬ, что эта  
iipoi рамма бЫла вЬфаботана с целЬю на
правлять леятелЬностЬ пролетариата в 
иериол, предшествовавший еще мировой 
революции.

ПонЬпики Н. I . и Г>. Р. (.. (I. Г. and ( i. W.LI.) 
not лотишЬ нрофсссиоиалЬпЫе согозЫ, прон.про
лившиеся пол лозунгом (Олин БолЬшой Союз» 
(One FSitj Union), повели к развитию анта
гонизма внутри Рабочей Партии. 11рофессио- 
налЬнЫе СоюзЫ восстают прошив такого 
поглощения,во-первЫх —следуя своей узко-про- 
фессионалЬной идеологии, а во-виюрЫх-по
тому, что считают ТрансноршнЫй Союз не 
производственным об'елипением. а федера
цией, склонной бюрократизировать все ра- 
оочее двнЖсние. 11рофессионалЬиЫс союзЫ в 
Ирландии слабЫ и непрочпЬг Они лишснЫ по
литического значения, если не счнтатЬ одною 
или двух болЬших отделов ашлийских союзов, 
komopbie склоннЫ вЫделишЬся из родствен
ных атлийскнх организацш^ и образовать 
иационалЬнЫе союзЫ. Одна крупная секция 
• Об'единенного Общества Механиков» не 
так давно у>кс сделала э то т  шаг. Транспорт- 
ubiii Союз издает единственную ирландскую 
рабочую газету «Рабочий ПаролЬ» {«The Watch- 
woid of Labour»), еЖспеделЬпик с шираЖем око
ло 10.000, разделяющую общую учасшЬ всех на
ционалистических и революционных изданий 
в Ирландии —постоянные репрессии со сшо- 
ронЫ правительства. Э та  газета, хотя на
зывает себя преемницей революционной «Ра
бочей Республики» («Workers’ Republic») Кон
нолли, на деле постоянно извращает револю
ционный марксизм в применении к Ирландии, 
подобно тому, как Каутский извращает 
общие принципы марксизма. Она представ
ляет взглядЫ господствующей группы И. Т. и
IV Р. С. (I. Т. and W. II.), Ирландской Рабочей 
Партии и Ирландской Социалистической 
Партии.

Ирландское рабочее двнЖение примЫкаеш 
к Желтому Интернационалу. КагпалЬ О'Шаи- 
поп —издашелЬ «Рабочего Пароля», член испол- 
ителЬиого комитета Ирландской Рабочей 
Партии и нЬшешний председатель Ирландской 
Социалистической Партии; Томас ДЖонстон — 
кассир И. Р. П.; ВилЬям О'Брайен —секретарь 
И. Р. П., кассир LI. Т. и В. Р. С. (I. Г. and
О. W. LI.) и одии из выдающихся представи
телей ирландского рабочего двиЖения, —и 
другие членЫ исполнительного комитета 
И. P. II. (в том числе Ю з—помощник секре
таря И. Т. и В. Р. С. (I. Т. and G. W. U ), пред
ставлявший И. С. П., вошли в ирландскую деле
гацию. ТолЬко О'Шаннон и ДЖонсшон, полу
чившие дополнительные манлатЫ от И. С. П., 
попали в Берн. Они подписались под резо

люцией Адлера-Лонге и вообще примкнули 
к политике этого крЫла на с/езде.

Ирландская Социалистическая Партия, 
основанная в 18% году, неоднократно меняла 
свою программу и наименование, пока не пре
вратилась в настоящее время в оченЬ не
большую и бездеятелЬную партию, не оказЬг 
вающую никакого влияния на национальную 
политику. Те Же лица, komopbie играют 
руководящую ролЬ в Ирландской Рабочей 
Партии и в И. Г. и В. Р. С., направляют 
такЖе политику и тактику Ирландской 
Социалистической Партии. Па короткий про
межуток времени руководство ею перенио в 
руки левою крЫла, которое в продолжение 
короткого периода своей гегемонии, несмотря 
па ожесточенную оппозицию остальной ча
сти партии, сумело внести некоторые рево
люционные нринципЫ в давно установившуюся 
программу партии, провело постановление о 
вЫхоле из II Интернационала, обеспечило 
большинство голосов в полЬзу III Интерна 
ционала, и организовало в Дублине мшпиш в 
ознаменование последней юдовщинЫ больше
вистской революции. Однако, преЖле чем 
этому левому течению удалосЬ упрочитЬ 
свое влияние, оно бЫло свергнуто, и решения, 
прннятЫе относительно Интернационала, 
так и не получили осуществления. В настоя
щее врел\я партия насчитывает всего около 
1!Я) членов в Дублине, из когпорЫх лишЬ около 
Л0 могут считаться активнЫмн членами; не
сколько сот членов разбросано но стране, но 
они плохо организованы н не ноддерЖивают 
непосредственных сношений ни друг с другом, 
ни с Дублинским Комитетом. Партия оченЬ 
неактивна, не имеет своею печатного ор
гана и вЬшустила до настоящего времени 
лишЬ песколЬко брошюр, из komopbix ни одна 
не касается вопросов, наиболее интересую
щих ирландский пролетариат.

Силой, которая, без сомнения, будет 
играшЬ выдающуюся ролЬ в революционном 
развитии Ирландии, является кооперативное 
двиЖение, во главе которого стоит ДЖордЖ 
РесселЬ. Существует песколЬко хорошо ор
ганизованных ветвей этого двиЖения, кото
рое в настоящее время играет значительную 
ролЬ в хозяйственной Жизни cmpanbi и смо
ж ет бЫтЬ немедленно исполЬзоваио проле
тарским государством для разрешения неош- 
лоЖнЫх проблем распределения пищи и т . д., 
вгпечение первого периода пролетарской дик
татуры. Особенно болЬшой интерес для ком
мунистов представляет кооперативное селЬ- 
ско-хозяйственное производство. Э то  движе
ние, стремящееся уЖе в настоящий момент 
искоренитЬ идеологию мелкого частного соб
ственничества среди малоземельного бедней
шего крестьянства, представляет явление 
огромной ваЖносши для коммунизма. Ибо оно 
фактически ведет к разрешению одной из 
наиболее ваЖнЫх и труднЫх задач пролетар
ского государства—организуя беднейшее кре
стьянство на основе кооперативного произ
водства в широком масштабе и таким обра
зом об'единяя духовно обе части класса тру-
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лящихся—промЫшленнЬш пролетариат и кре
стьянство, чем обеспечивается такЖе 
будущее их единение при диктатуре проле
тариата.

УлЬстер, или вЫраЖаясЬ точнее, северо- 
восточнЫй угол Ирландии, является крупнЫм 
промЫшленнЫм центром. Он болЬше всего 
напоминает английские и шотландские округа 
с вЫсоко развитой промЫтленностЬю. ЗдесЬ 
господствуют как раз те  крупнЫе ирландские 
капиталисты, которЫе теснейшим образом 
связанЫ с британской буржуазией. Экономиче
ские организации улЬсгперских рабочих соста
вляют отделЫ английских рабочих союзов, а в 
политическом отношении значительная их 
частЬ примЫкаст к юнионистской,' партии, 
которая занимает резко-враЖдебную позицию 
по отношению к синфейнерам, и вообще вра
ждебна ирландскому национализму. Одной из 
важнейших причин этого антагонизма меЖду 
УлЬстером и осталЬной Ирландией является 
религиозная враЖда, правда, постепенно осла
бевающая в последние годЫ. Во многих отно
шениях осуществление задачи коммунистов в 
УлЬстерс гораздо легче, чем в осталЬной Ирлан
дии. ибо здесЬ возмоЖно об'единишЬ пролета
риат под лозунгом непосредственной борЬбЫ за 
пролетарское господство. О тсутствие у боль
шинства улЬстерского пролетариата каких 
бЬипо ни бЫло националистически-республикан- 
ских сгпре.плений заставляет его относиться 
враЖдебно" к ирландской буржуазной респуб
лике. В УлЬстере есгпЬ на лицо все экономиче
ские и социалЬнЫе условия, иороЖдаемЫе везде 
крупнЫм капитализмом, и у него естЬ все 
даннЫе для того, чтобЫ с та тЬ  одним из важ
нейших центров пролетарской борЬбЫ прошив 
ирландского буржуазного государства.

В предыдущем мЫ пЬипалисЬ охарактери
зовать в самЫх общих чертах различные силЫ 
и тенденции, знакомство с которЫми необ
ходимо для понимания общего положения в 
Ирландии. Наше изложение отнюлЬ не пре
тендует на исчерпывающую полноту. Совре
менные собЫтия в Ирландии носят характер 
непрерывной граЖданской войнЫ меЖду импе
риалистическими и националистическими си
лами, при чем поддерЖку последним оказы
вает ирландское рабочее двнЖенне.

Ирландия представляет собою весЬма 
благодарную почву для коммунистической про
паганды. ЧтобЫ исполЬзоватЬ эту  почву, по 
нашему мнению, деятельность коммунистов 
долЖна вестисЬ в следующих направлениях:

1. Создание ирландской коммунистической 
партии, которая долЖна войти в тесную 
связЬ с коммунистической партией Велико
британии. Пока последней не существует,— 
установление дружественных отношений с 
фабрично-заводскими комитетами Англии и 
развитие этих отношений для создания ана
логичного двиЖения в Ирландии под контро
лем коммунистической партии.

2. Пропаганда идеи Ирландской Граждан
ской Армии (I. С. А.) и контроль над ней.

3. Издание ежемесячной коммунистиче
ской газетЫ, в качестве официального органа 
партии.

4. Организация информационного бюро 
III Интернационала с целЬю информировать 
международное двиЖение о событиях в Ир
ландии и сотрудничать с иодобнЫм Же бюро в 
Англии.

Само собою разумеется, что в настоя
щий момент ирландская коммунистическая 
партия долЖна оставаться в подполЬи. В 
своих сношениях с английской организацией 
коммунистическая партия долЖна насшаиватЬ 
на создании в Англии военной силЫ, анало
гичной Ирландской ГраЖданской Армии (I.C.A.). 
ВаЖнейшей задачей коммунистической партии 
долЖно бЫтЬ создание Федеративной Рабо
чей Республики Великобритании и Ирландии, 
и эта  задача долЖна определять ее отноше
ние к английским и шотландским коммуни
стическим группам или к коммунистической 
партии.

Программа и политика коммунистов в 
отношении к националЬнЫм бурЖуазнЫм пар
тиям, реакционным рабочим союзам Ирландии 
и Англии, к Британской Рабочей и Британской 
Социалистической партиям, — м о Ж е т  бЫтЬ 
впоследствии разработана деталЬно, в со
ответствии с принципами 111 Коммунистиче
ского Интернационала, которЫе будут уста 
новлены па предстоящем конгрессе.

Томас ДАРРАГ.



ДОКЛАД КАШЕНА
I1CIЮ Л1IIПТ'ЛЫЮ МУ КОМИТЕТУ КОЛ\/ЛУНИС1ИЧ£СКОГО И11Т1;РИАЦИОПЛЛЛ.

Товарищи,

I lac послала сюда крупная братская пар
тия. Она вам шлет свой сердечнЫй привет. 
Ее восхищение русской революцией безгра
нично, и о т  всей луши она Желает оконча
тельной победЫ революции нал ее бесчислен
ными врагами, которЫе со всех сторон, без
жалостно, наступают на нее.

И эти слова не вЫзванЫ ничем случайным, 
г Лучшая частЬ французского пролетари

ата, вот у Же болЬше двух лет, не спускает 
с вас глаз и с вами переЖивает ваши боязни 
и ваши надеЖдЫ.

f Русскими событиями бЫли вЫзванЫ в 
э то т  период времени самЫе серЬезнЫе вы
ступления Французской Социалистической 
Партии.

ЬеспрерЫвно и энергично мЫ протесто
вали против войнЫ, которая косвенно или 
прямо, явно или скрЫтно, ведется против 
Советской Республики. Все, что моЖно бЫло 
для этого сделатЬ, бЫло сделано. Вся фран
цузская пресса с ненавистЬю вЫступила про
шив вас. Она отравила наше общественное 
мнение своею клеветой на вас и лоЖнЫм 
освещением русских собЬнпий. Но наши соци-* 
алистические газетЫ, следуя своему долгу, 
взяли на себя вашу защиту; и не проходило 
ни одного дня без нашего выступления в 
иолЬзу вашего великого двиЖения — так что 
мЫ моЖем с уверенностью сказать, что если 
в общественном мнении пашей странЫ прои
зошел переворот в вашу нолЬзу, то  э т о —бла
годаря нашим постоянным усилиям. И для 
этого наш центр употребил все видЫ публич
ных манифестаций: он устраивал митинги и 
демонстрации, он вЫпускал воззвания, рас
пространял прокламации и на конгрессах при
нимал резолюции.

Во время предвыборной агитации в но
ябре 1919 г. мае упрекали в том, что на первЫй 
план внутренней политики нашей странЫ мЫ 
вЫдвинулп защиту русской революции. Соеди
ненная буржуазия вЫступила против нас, как 
против союзников большевизма. Социалисти
ческий ПариЖ вЫставил одним из своих кан
дидатов гражданина Садуля, с целЬю показатЬ 
таким образом свою привязанность к Совет
ской Республике.

Наша парламентская группа с 1917 г. 13 
раз вЫступала в палате по поводу русских 
дел. Она требовала опубликования всех се

кретных документов, касающихся русско- 
французского союза, и безостановочно про
тестовала против враЖдебной к России по
литики, против набора добровольцев на вос
точные фронтЫ, против отправки войск в 
ЮЖную Россию, против политики «колючей 
проволоки», против блокадЫ и против поль
ского наступления. МЫ формально требовали 
много раз открытого признания Советского 
Правительства и возобновления торговЫх 
сношений с вами.

Л\Ы требовали, и нам, хотя и поздно, все- 
таки удалосЬ добитЬся улучшений для русских 
пленнЫх, находящихся во Франции и АлЖире. 
И многие из них нас благодарили за это. 
Несмотря на затруднения со сторонЫ нашего 
Министерства ИностраннЫх Дел, мЫ смогли 
отправить в Россию многих солдат и часшнЫх 
лиц, поЖелавших уехатЬ. Гражданин Лафо 
создал «Общество друзей военно-пленнЫх», 
которое посЫлало продукты русским пленнЫм 
в Германию, и со времени перемирия оно ока- 
зЫвало магпериалЬную и моралЬную поддерЖку 
гпЫсячам русских во Франции. МЫ много хло
потали о том, чтобЫ не производилось дав
ления на пленнЫх, при вербовке добровольцев 
в контр-революционнЫе армии. И в особен
ности мЫ заставили отменить ненавистный 
«реЖим Ь», копюрЫй применялся к некоторым 
из ваших песчастнЫх соотечественников в 
концентрационных лагерях и крепостях.

Совместно с Всеобщей Конфедерацией 
Груда мЫ предприняли несколЬко кампаний, 
чтобЫ прекратить со сторонЫ рабочих про
изводство аммуниции и отправку войск в 
Восточную Европу. Выполнение этого реше
ния взяли на себя, особенно, экономические 
организации французского рабочего класса. 
На последнем конгрессе ПрофессионалЬнЫх 
Союзов в июне бЫла принята следующая ре
золюция:

"Конгресс, Желая фактически под
твердить свою солидарность с русским 
народом, поручает КонфедералЬному Бю
ро потребовать от ПрофессионалЬнЫх ор
ганизаций транспорта отказа о т перевозки 
оруЖия и аммуниции, предназначенных для 
контр-революционной России».

Секретарь Союза Моряков и Секретарь 
Союза Железнодорожников решили на этом 
конгрессе созвать везде общие собрания чле
нов своих корпораций и энергично настаивать



МП шщашелЬиом вЬпюлнснии резолюции, еди- 
tioi ласно примятой представителями рабо
чих. Команды многих пароходов отказалисЬ 
нерево:яниЬ ору>кис в Россию. Правительство 
тогда стало действовать иначе: оно направ
ляло грузЫ в английские nopmbi и уверяло 
французских локеров и моряков, что носЫ- 
лаемЫй материал не назначается вашим вра
гам. С тех нор оруЖне отправляется сухим 
путем и секретно.

F>bi моЖеше бЬинЬ уверенЫ, товарищи, 
что ни на один момент наша социалистическая 
партия не забЬтала своих обязанностей по 
отношению к вам. И могла-ли она сделатЬ 
болЬше? I lekomopbie отвечают: «Да», и неспра
ведливо упрекают нас, как напр, по поводу 24-х 
часовой забастовки, о которой бЫл поднят 
вопрос 21 июля прошлого года. МесколЬко 
неделЬ до того наш шов. Фор иредлоЖил на
шей партии и рабочим союзам войши в сно
шения с ишалЬянцами и англичанами для ор
ганизации международного протеста прошив 
интервенции союзников в России. Наш центр 
приступил к делу. Английские профессио
нальнее союзЫ ответили нам, что они не 
смоичи нримкпушЬ к проектируемой нами 
стачке, по что они устроят 20 и 21 июля 
обширнЫе митинги в главиЫх городах Велико
британии. Несмотря на это решение Рабочей 
Партии и Конгресса Профессиональных Со
юзов, ЦемшралЬнЫе 11рофессионалЬнЬ1С Орга
низации Франции и Италии решили подгото
вишь 24-х часовую всеобщую забастовку на 
21-е июля. НационалЬнЫй Комитет Француз
ской Социалистической Партии на своем 
заседании 14-го июля постановил следующее:

«ПервЫй раз в истории труда рабочий 
класс трех крупнЫх западно-европейских 
пираи организует на 20 и 21 июля демонстра
цию, которая в Италии иво Франции примет 
форму всеобщей забастовки. Социалистиче
ская партия предлагает всем своим членам 
приняшЬ энергичное участие в этой манифе
стации, решенной делегатами организован
ною пролетариата в ПариЖе, Милане, С аут
порте. Социалистическая Партия напоминает 
еще раз о главной цели этого двиЖения: оно 
направлено против военной и дипломатиче
ской интервенции в России и в Венгрии, за 
амнистию и против лороговизнЫ Жизни.

Партия надеется, что  все ее акпшвнЫе 
работники употребят все усилия, чтобЫ 
прпдашЬ этой демонстрации пролетарской 
солидарности самЫй широкий размер».

Так, товарищи, французские социалисты 
выполнили свой долг. Идея двиЖения исходила 
от них, и они энергично агитировали за нее па 
собраниях и на совещаниях своих ценшралЬ- 
пЫх органов.

Но, несмотря на все свои усилия, они не в 
состоянии бЫли подняшЬ рабочий класс своей 
cmpanbi. За несколько дней до 21, когда Всеоб
щая Конфедерация Груда уЖе разослала свои 
предписания, из различных пунктов ПариЖа 
и провинции стали приходшпЬ сведения, ко

торые показЫвалн даЖе самЫм авторитет
ным и самЫм энергичнЫм работникам партии, 
что эти предписания не будут вЫнолненЫ. 
В силу этого соображения КонфелералЬнЫй 
Комитет решил ошлоЖишЬ забастовку. Ото 
дело бЫло рассмотрено па общем собрании всех 
представителей французских синдикатов 
21-го июня, и собрание, обсудив вопрос, воти
ровало громаднЫм большинством доверие к 
Ьюро Всеобщей Конфедерации Труда. Впрочем, 
лелегашЫ французских синдикатов намеренЫ 
оченЬ скоро ириехашЬ в Россию, и они лучше, 
чем кто-либо другой, смогут вам датЬ все 
шочнЫе и полпЫе сведения но этому вопросу.

Заканчивая, я хотел 6Ы вам оннсашЬ 
обективно общее настроение французского 
пролетариата.

Последние вЫборЫ показали, что почти 
четвертая часшЬ населения совершенно отре
шилась от всяких бурЖуазнЫх идей. Из Я мил
лионов взрослЫх граЖдан около 2 миллионов 
вЫсказали 16 ноября свое доверие социализму, 
несмотря на яростную пропаганду прошив нас 
и несмотря на нашу бедиостЬ средствами. 
Приблизительно такое Же число примЫкаеш 
в настоящий момент к Всеобщей Конфеде
рации Груда. Несмотря на преграду, которая 
продолЖаеш отделять политическую органи
зацию рабочих от  их синдикалЬнЫх органи
заций, число членов в той и другой одно и 
то  Же, и в большинстве случаев членЫ одни и 
те Же./11ролешарские массЫ ошорвалисЬ от 
реформизма, их лучшие представители пропи- 

(.шанЫ революционным духом; все они более или 
менее ясно понимают, что необходимо ради- 
калЬное преобразование капиталистическою 
общества; они потеряли всякое ловерие к 
бурЖуазии. Их психика революционна. Не
смотря па неблагоприятные условия и на 
лвусмЫслениосшЬ даипЫх лозунгов, послед
няя майская всеобщая забастовка насчи
тывала от  шестисот до семисот шЫ- 
сяч рабочих. И эти рабочие не требовали пи 
повышения плашЫ, пи сокращения рабочею 
дня. Железнодорожники, углекопЫ, докерЫ, 
мешаллургисшЫ, механики вЫсшавили на 
своем боевом знамени передачу нации 
средств транспорта. Они поднялись за 
интересы обще-социалЬиого характера. И 
буржуазия это хорошо поняла. Она поняла, 
что это — мобилизация революционных сил, и 
приняла энергичнЫе мерЫ против тех, кто 
ей казался ответственным за двиЖение. 
ТЫсячи забастовщиков бЫли расчитанЫ, 
сотни посаЖенЫ в тюрЬму; и чтобЫ обма- 
нугиЬ общественное мнение, она заявила, что 
забастовка бЫла результатом заговора про
шив государства, и в этом заговоре она об
винила взяшЫх на угал 1В наших товарищей, 
членов Комитета III Интернационала, умерен
ных синдикалистов и членов различных тече
ний Партии. ТюрЬмЫ в настоящее время пере
полнены, и страх бурЖуазии так велик, что 
ее газетЫ не в состоянии его ckpbnnb. Во 
все время этой крупнейшей и величайшей во 
Франции классовой битвЫ настроение гро
мадного большинства рабочих бЫло прево
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сходно, и это позволяет нам пишашЬ самЫс 
лучшие надеЖдЫ.

По наша бурЖуазия энергично защища
лась. Вся ее пресса вЫсшупила прошив рабочею 
дела и, к несчасшЫо, большинство рабочих 
еще читает бурЖуазнЫе газешЫ, так что 
клевета, угрозЫ и лЖивЫе сообщения по
влияли па массЫ. Подобно тому как блок 
Французских капиталистических партии но- 
бедил социализм 16-го ноября на политиче
ской почве, точно такЖс он несколЬко неделЬ 
тому назад победил синдикализм. Паша бур
жуазия могущественна. Война,приведшая гос.у- 
ларствок разрухе и приблизившая ее кбанкрош- 
ству, обогатила много частнЫх лиц. Капита
лизм сконцентрировался и подобно пролета
риату стал более боевЫм и более снособнЫм 
к самозащите. Он богат, силен и умен. С 
другой сторонЫ, французский капитализм 
временно нашел себе союзников среди обога
тившихся крестЬян, которЫе во время войнЫ

успели расплатишься с преЖними долгами и 
округлишЬ спою земелЬную собственность, 
КрсстЬяпский класс составляет у пас болЬше 
половинЫ всего населения; нам, следова- 
шелЬно, необходимо уношребишЬ все усилия 
к тому, чтобЫ моралЬно завоевашЬ значи
тельную его частЬ, ошорвашЬ ее о т  буржуа
зии и дашЬ ей нопяшЬ, что ее интересы все 
таки совпадают с интересами рабочих.

ТаковЫ условия нашей классовой борЬбЫ, 
таково полоЖеиме в пашей стране, где бур
жуазия является самой реакционной. По и 
при этих условиях мЫ еще с болЬшей энергией 
будем продолЖашЬ наше дело. Паш приезд к\ 
вам будет иметЬ для пас огромное значение/ 
Л\Ы уедсм отсюда более решишелЬнЫми и 
более снлЬнЫми: вЫ для нас Живое доказа
тельство того, что вера, неистощимая энер
гия и сурово-неукротимое упорство преодо
левают самое непреодолимое.

ДОКЛАД ФРОССАРА
П( ПОДИИ II AhllOAW  КО/ЛН П:ГV КОЛШ УПИСТИЧШ чО! О ИП П.ИГЛИИОНАЛЛ

Наш товарищ Л\арселЬ Кашей шолЬко- 
что определил условия развития социалисти
ч е с к о ю  двиЖения во Франции. Л\ие остается, 
согласно полученному нами двойному мандату, 
излоЖишЬ отношение нашей партии к во
просу о рабочем и социалистическом Интер
национале.

На Страсбургском конгрессе в феврале 
с. г. Французская Социалистическая Партия 
окончательно порвала со II Интернационалом. 
За разрЫв бЫло подано более 4.200 голосов, про
шив него—33/. Во исполнение сего партия по
рвала все сношения с Брюссельским Бюро и 
ошказаласЬ о т  представительства на Же
невском конгрессе.

Следует вспомпитЬ, что в феврале прош
лого года мЫ принимали участие в Бернской 
конференции.

На чрезвычайном партийном конгрессе в 
Апреле 1919 г. наша крайняя левая внесла во
прос об отношении ко II Интернационалу. 
Предложение Лонге об условном пребывании 
в нем получило большинство голосов. Не 
бесполезно воспроизвести существенные пун
кты этой резолюци.

Приветствуя возобновление в Берне свя
зей меЖду пролетариями всех стран, резо
люция в дальнейшем гласила:

«Партия убедительно приглашает все 
секции, не представленные в Берне, послатЬ 
своих делегатов на ближайший международ
ный конгресс с целЬю:

1. произвести необходимую чистку в пра
влении Интернационала и в вошедших в него 
секциях;

2. полностью восстановить принципы 
классовой борЬбЫ и непримиримой оппозиции 
к буржуазному правительству и партиям;

3. немедленно Же, решителЬно направить 
Интернационал по пуши социальной револю 
ции по примеру России, Венгрии и Германии.

Для поддерЖки и содействия шорЖеству 
этой политики Социалистическая Партия 
сохраняет в настоящее время свою принад
лежность к II Интернационалу. В оЖ и дани и 
дальнейшего, Социалистическая Партия под
тверждает свое намерение, но л\ере мате
риальной возможности, поддерЖивашЬ брат
ские сношения с Московским Интернациона
лом и, в особенности, с социалистическими 
партиями России, Италии и Швейцарии, прим
кнувшими к нему.»

В этом духе мЫ приняли участие в Лю- 
цернской конференции (3—10 авг. 1919). Все 
наши возражения по вопросам об уставе Ин
тернационала, о мирном договоре и о вмеша
тельстве в дела России бЫли проникнуты 
одним стремлением—вернушЬ международный 
социализм на революционный пушЬ и оградитЬ 
Советскую Республику путем внушишелЬного 
выступления мирового пролетариата от 
опасности вооруженного вмешательства и 
блокадЫ.

Не будем скрЫвашЬ, что наши усилия не 
увснчалисЬ успехом. Несмотря на Желание 
сохранишь единство, мЫ пришли к заключе
нию, что II Интернационал, разгромленный 
войной и ослабленнЫй, бЫтЬ моЖет, в еще 
болЬшей степени министерским сотрудниче
ством с буржуазией значительной части его 
секций, не соответствует мировой револю
ционной ситуации. Социалистический проле
тариат нуждается в Интернационале дейсщ- 
вия. Onbim показал, что недостаточно одного 
согласия по теоретическим вопросам, если 
оно не сопровождается таким Же полнЫм
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согласием в отношении общей линии со-ЩСтоит им толЬко примкнутЬ к вам, как 
циалистической деятельности, если на прак-^основаннЫй вами Интернационал превратится
тике социалистическая пропаганда и органи
зация не следуют определенному методу и 
направлению, точно установленным самим 
Интернационалом; наконец, если постановле
ния Интероационала, не допускающие никаких 
толкований, не получат обязательной силЫ 
для всех его секций.

Поэтому, Французская Социалистиче
ская Партия, окончательно отказавшись о т  
сотрудничества в какой либо форме с бур
жуазией и решив твердо стоятЬ  на плат
форме классовой борЬбЫ, не могла пребЬтатЬ 
во II Интернационале, все более изменявшем 
своим принципам и обессиленном последова
тельными капитуляциями. Наш Страсбург
ский националЬнЫй конгресс ясно предста
влял себе сущность проблемы. Поэтому он 
и порвал со II Интернационалом, как мною 
вЫше указано. Но немедленное и безусловное 
присоединение к Коммунистическому Интер
националу бЫло отклонено большинством
3.000 мандатов против 1.600.

Решение, принятое Страсбургским кон
грессом, не следует ни в коем случае прини
мать за вЫраЖение враЖдебнЫх чувств к III Ин
тернационалу. Главной задачей конгресса 
бЫло облегчитЬ об'единение разрозненных сил 
революционного социализма. Конгресс возве
стил, что это  об'единение долЖно осущест
виться вокруг Коммунистического Интерна
ционала, основнЫе положения которого им 
принимаются не на словах, а как линию пове
ления. Он особенно подчеркнул необходимость 
отказа о т какого-либо сотрудничества с 
буржуазией. Он утверЖдает, что диктатура 
, пролетариата леЖит в основе понятия о 
революции. ■ Поэтому, теоретически, нет су
щественного разногласия меЖду Французской 
Социалистической Партией и III Интерна
ционалом. МЫ приехали сюда, как раз благо
даря мандату, полученному о т  Страсбург
ского конгресса: порЫвая со II Интернацио
налом, он предложил нашей Постоянной Адми
нистративной Комиссии незамедлительно 
вступить в переговоры с надлежащими орга
нами III Интернационала.

Откровенно и по-братски я вал\ излоЖу, 
по каким соображениям наша партия до сих 
пор колебалась перейти о т  слов к делу в 
вопросе о присоединении к III Интернационалу.

III Интернационал об’единил вокруг себя 
значительное число партий и фракций, но 
ему недостает сотрудничества крупнЫх пар
тий, об’ятЫх самЬям революционным духом. 
НекошорЫе из них, как Германская Независи
мая Социалдемократическая Партия, Амери
канская Социалистическая Партия, Независи
мая Рабочая Партия в Англии, Швейцарская 
Социалистическая Партия, наконец, наша. 
уЖе порвали со II Интернационалом. Сердцем 
они вместе с вами. Они всем своим суще
ством с то ят  за советскую революцию, являю
щуюся душою нового Интернационала. Дру
гие, как Испанская Социалистическая Пар
тия, не преминут последовать примеру.

в представителя социалистического пролета
риата всех стран. Французская Социалисти
ческая Партия дерЖится того мнения, что  целЬ 
эта  будет достигнута скорее, если партиям 
будет позволено обсудитЬ с вами некоторые 
вопросЫ тактики (modaliies de tactique) с 
целЬю добитЬся некоторых уступок.

Партия, например, находит нуЖной в 
интересах социалистической революции пол
ную согласованность действий с существую
щими рабочими организациями (союзами и 
кооперативами) и считает, что  приспосо
бление этих организаций к экономическим 
условиям, естЬ основное средство для рево
люционного преобразования. Во Франции про
фессиональное двиЖение развивается совер
шенно автономно, без всякого влияния со 
сторонЫ социалистической партии. МоЖно 
об этом ЖалегпЬ, но это  факт, которЫй 
нелЬзя обойти молчанием. Наша Всеобщая 
Конфедерация Труда (С. О. Т.), насчитывающая 
свЫше двух с половиною миллионов членов, 
стои т на страЖе своей независимости. С 
этим мЫ долЖнЫ считаться, если Желаем 
бЫгпЬ с ней в дружественном контакте, без 
которого во Франции невозможно массовое 
выступление, без Конфедерации нам не сде
лать революции, а без нас она ее тоЖе не сде
лает. Осуществление пролетарской власти 
нам представляется не иначе, как на основе 
полюбовного соглашения Всеобщей Конфеде
рации труда и партии. Другими словами, со
здание у нас Советов рабочих и крестЬян- 
ских депутатов затруднилось 6Ы без участия 
профессионалЬнЫх организаций; оно долЖнЫ 
приспособиться к условиям классовой борЬбЫ 
во Франции.

МЫ уЖе знаем, что в этом пункте наша 
партия солидарна с наиболее крупнЫми пред
ставителями Советской республики, судя но 
их неоднократнЫм заявлениям. МЫ с ними 
согласиЫ. Думается, что  у нас такое Же 
единодушие и с III Интернационалом.

Вот первЫй вопрос, которЫй мЫ позволи л и 
себе поставить вам от имени пашей партии.

Г.стЬ еще другой вопрос. МЫ не скроем, 
что Французскую Социалистическую Партию 
силЬио поразили заявления об исключении 
из партии некоторых ее членов, делавшиеся 
одновременно, как признанными представи
телями III Интернационала, так  и бюро 
его в Западной Европе, вплошЬ до самого 
последнего времени. Я подчеркиваю, вопрос 
не в том, насколЬко обосновано подобное 
осуждение некоторых из наших товарищей. 
Э та  сторона дела нас не интересует, ибо 
это  вопрос внутренней лисциплинЫ; пра
во Же решения подобнЫх вопросов принадле
жит исключительно нашей партии. Тем более, 
что  недавно партии представился случай по
казать, что  она умеет требовать о т  своих 
членов у аЖения к своей конституции и к по
становлениям конгрессов. Но партия не мо
Жет допуститЬ, не умаляя себя, чтобЫ исклю
чение членов навязЫвалосЬ ей извне. Партия
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согласится на вхоЖдение в международную 
организацию при условии, что она будет до
пущена в полном составе, со всеми федера
циями и секциями, и чгпо ей будет оказано 
доверие, дабЫ iipnminibie ею обязательства 
имели силу для всех ее членов.

Еще последний вопрос. МЫ вЫсказали по
желание о созЬте конференции III Интерна
ционала совместно с партиями, не входящими 
в него, но решившими не сходитЬ с плат
формы основ социализма. Паши товарищи — 
германские независимые, с которЫми мЫ 
вполне согласнЫ —вЫразили поЖелание, что
бы инициатива созЫва этой конференции 
исходила о т  III Ингперпацнонала. МЫ о т  всей 
души откликнулись 6Ы на такое приглашение.

По вот, па 1 Г> июля созывается второй 
конгресс Коммунистического Интернационала. 
Предложение независимых отпало, во всяком 
случае, в своем первоначальном виде. По, 
ubimb моЖет, те  социалистические партии, 
которЫе в настоящее время находятся за 
«юргполг обоих Интернационалов и склониЫ 
иримкнутЬ к вашему, охотно присутство

вали 6Ы на прениях вашего конгресса. Они 
фактически с вами. Для того, чтобЫ они 
бЫли связанЫ с вами такЖе и организационно, 
нуЖно лишЬ устранить некоторые недоразу
мения и второстепенные затруднения. Кон
гресс мог 6Ы cbirpamb здесЬ болЬшую ролЬ. 
Допустите вЫ их с совещательным голосом 
на ваши заседания?

МЫ думаем, что это сближение будет 
иметЬ наилучшие последствия. МЫ вЫраЖаем 
это поЖелание в наших общих интересах.

ГаковЫ, товарищи, вопросЫ, которЫе 
Французская Социалистическая Партия пору
чила нам поставить вам. МЫ выполняем дан
ное нам поручение с социалистической сер- 
дечностЬю, с горячим норЫвом к работе па 
полЬзу об’единения мирового революционного 
социализма, а необходимость этого об’едине
ния никогда еще не бЫло так ясна, как теперЬ.

Солидарная повсюду буржуазия ведет сви
репую борЬбу против социализма. Исход этой 
борЬбЫ будет вне вс якого сомнения с того дня, 
как мЫ противопоставим врагу единЬт фронт. 
С этой целЬю мЫ здесЬ. ПоддерЖите нас.

ЗАЯВЛЕНИЕ КАШЕНА И ФРОССАРА
ИСПОАНИ'ПАЫЮМУ КОМИТП V КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА.

Mbi пред'явили вам, товарищи, мандат, 
даннЫй нам Страсбургским конгрессом. Как 

моЖете видетЬ из его содержания, кон
грессом поручено нам войти в переговоры с 
организациями, вступившими в состав 3-го 
Интернационала.

В своих резолюциях на конгрессе Фран
цузская Социалистическая Партия подтвер
дила свою полную солидарность с великим 
освободителЬнЫм движением пролетариата 
во всех его формах. Партия констатировала, 
что ни одна из основнЫх деклараций Москов
ского Интернационала не находится в про
тиворечии с принципами социализма, и что 
диктатура пролетариата является краеуголЬ- 
иЫм камнем революционной идеологии, что 
образование Советов Рабочих, КрестЬянских 
и Солдатских Депутатов долЖно бЫтЬ при
знано как главное завоевание на пути осу
ществления власти пролетариата.

ВЫ просили у нас дополнителЬнЫх об’яс- 
нений по поводу некоторых пунктов нашего 
первого заявления. ВЫ вЫсказали несколЬко 
критических замечаний, главнЫм образом, по 
поводу внутренней деятельности нашей пар
тии и нашей npeccbi.

В о твет  на все сделаннЫе нам указания, 
мЫ считаем необходимым представить ни
жеследующие об’яснения.

РанЬше всего необходимо указашЬ, что
У Же втечение двух лет большинство нашей 
партии боролосЬ при каЖдом удобном случае

прошив реформистской тактики. В даннЫй 
момент, при настоящем социальном и эконо
мическом положении, еще более, чем в эпоху 
Амстердамского конгресса, мЫ солидарно с 
вами полагаем, что всякая попытка восстанов
ления, или только поддержки капиталистической 
экономической системы осуждена действитель
ностью, а потому является чистейшей утопией. 
йурЖуазное общество с каЖдЫм часом при
ближается к смертельному кризису, и ролЬ 
рабочего класса заключается именно в том, 
чтобЫ сократить по возможности т о т  кон- 
вулЬсивнЬш период, которЫй мЫ сейчас пе- 
реЖиваем. Для того, чтобЫ в мире восста- 
вился порядок и справедливость, необходимо, 
чтобЫ повсеместно, в самом скором времени, 
восторжествовал социалистический строй.

Социализм не моЖет народигпЬся сегодня 
или завтра в результате парламентских вы
боров или постоянного всенародного рефе
рендума, потому что капиталистический 
класс делает все о т  него зависящее, дабЫ 
извратитЬ подлинную волю народа, а церковЬ, 
Желтая пресса и буржуазное золото неус
танно творят свою растлевающую работу, 
дабЫ совратитЬ сознание трудящихся масс 
с истинного пути. Само собой разумеется, 
что систему парламентаризма, столь дорогую 
буржуазной демократии, мы не признаем. Мы 
слишком хорошо знаем внутреннюю ценность пар
ламентаризма для того, чтобы надеяться, что, 
пользуясь таким фальсифицированным средством,
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большинство народа сможет когда-либо простым 
голосованием, оставаясь в рамках законности, со
вершить великое дело освобождения труда.

Единодушно с коми мЫ заявляем, что 
трудящийся класс должен преобразовать, а затем 
и управлять государством. И подобно вам, Mbl 
утверЖ даем , что под мощнЫм натиском из
бранного инициативного меньшинства, проле
тарского авангарда, увлекающего за собой 
весЬ рабочий класс в полном сознании своего 
долга,—падет старЫй строй, придет час со
циальной революции, и воцарится социализм.

ВЫ заставили нас снова переЖитЬ Жи- 
вЫе уроки истории, ВЫ еще раз наглядно до
казали нам, что толЬко путем силы и непо
средственного революционного воздействия, только 
н огне гражданской войны моЖет бЬинЬ разру
шен старЫй строй, и полоЖенЫ основЫ но
вого социального порядка.

Нам ясно, что перед нами нет другого вы
бора. Мы должны или по-прежнему склоняться под 
игом капитализма и империализма, или с той же 
беспощадностью, с которой социальная реакция 
обрушивается на пролетариат, обратиться против 
своего векового врага. Нынешней диктатуре бур
жуазии пролетариат должен противопоставить 
свою диктатуру. Действительность непре- 
лоЖно требует этого. Нам достаточно 
всномнитЬ свое национальное прошлое, для 
того, чтобЫ найти оправдание тем методам 
насилия и террора, к которЫм неизбеЖио 
вЬтуЖден прибегать класс, стремящийся к 
захвату власти, если толЬко он хочет удер- 
ЖатЬся и укрепитЬ за собой прочнЫе основЫ 
будущего социального строя.

ВЫ иногда упрекаете нас в том, что мЫ 
зашушевЫваем необходимость экспроприиро
вать буржуазию тем, что говорим о социа
лизации. МЫ не хотим возобновлять устаре- 
лЫх и бапалЬнЫх споров на эту  тему, тем 
более, что в секциях Интернационала вопрос
о вознаграждении бЫл достаточно обсуЖдаем. 
Достаточно сказатЬ, что при современном 
финансовом положении всех народов э т о т  
вопрос является по существу празднЫм. Л\Ы 
остаемся вернЫми своей социалистической 
Программе, мЫ требуем экспроприации и конфис
кации крупного землевладения и всех средств 
производства, промьгшленного и транспортного 
капитализма.

Одним словом, никто из представителей 
революционного социализма не моЖет отри
цать, что ближайшей целЬю всех усилий ра
бочего класса долЖна бЫтЬ экспроприация, 
или, как мЫ назЫваем, конфискация. Кдин- 
сшьеннЫм средством достижения является, 
конечно, насилие, со всеми вЫзЫваемЫми 
гражданской войной последствиями, причем 
главнЫм орудием, конечно, долЖна бЬпиЬ дик
татура иролетараша. В России э т о т  вопрос 
уЖе получил практическое разрешение в фор
ме советского реЖима

ВЫ совершенно справедливо указываете 
нам, что одного только словесного признания 
всех этих освященных русской революцией прин
ципов недостаточно. Слова должнгл быть оправ
даны действием— с этим мы совершенно согласны. 
Мы вовсе не хотим отрицать недостаточность 
и слабость нашей тактики в прошлом. Бесспорно, 
мЫ всегда боролисЬ против нашей буржуазии, 
и при каЖдой вспЫшке революции стремились 
до конца удерЖатЬ все ее завоевания. По 
вЫ правЫ со своей точки зрения, когда упре
каете нас в том, что мЫ не проявили долЖ- 
ной энергии и долЖной силЫ. Перед лицом дли
тельных, небывалых страданий русского рабочего 
и крестьянина, мы понимаем ваш гнев и ваши 
упреки: наша обязанность бЫла своевременно 
придти к вам на помощЬ, и у нас не нашлосЬ 
смелости исполнить э т о т  братский долг. 
Точно так Же и от повседневной тактики 
нашей партии вЫ в праве требовагпЬ боль
шей решимости, болЬшей определенности, 
болЬшей революционности. Коротко говоря, мы 
должны были бы идти по тому пути, по кото
рому следовала Россия, где торжествует проле
тарская революция. Наше посещение МосквЫ, 
помимо его международного значения, но- 
каЖет нам воочию все те  истипЫ, komo
pbie мЫ воспринимали, моЖет бЫтЬ, слитком 
теоретически. Л\Ы возвратимся к себе па 
родину, во Францию, с твердой решимосшЬю 

'подготовить наш пролегпариит к усвоению тех 
\героических методов борьбы, которые позволили 
Iрабочему классу в России захватить власть в свои 
Груки, удерЖатЬ ее за собой и на развалинах
I старого реЖима залоЖишЬ основание нового 
социального строя, все величие которого  
открывается сейчас перед нашими глазами.

Hekomopbie из наших товарищей уЖе вЫ- 
.разили свою солидарность с московской про
граммой. В полном братском единении с ними, 
U*\bi присоединил* свои усилия к тому, чтобЫ 
ч^ся Французская С оциалистическая Партия 
решила obi примкнушЬ к 3-му Интернацио
налу. Л\Ы потребуем созЫва чрезвычайного 
партийного с'езда для того, чшобЫ ознако
мишь его с постановлениями конгресса Ком 

^мунисшического ИнтериациопалаЗ Л\Ы просим 
"вас, товарищи, приняшЬ наше искреннее уве
рение в том, что не толЬко на словах, но и 
на деле, мЫ гошовЫ запечатлеть свою пол
ную готовность боротЬся в смершелЬиом 
бою с нЫнешним капитализмом.

/Ло< ква , 4 ию ли 1<А?0 г.
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АВАНТЮРА КАППА-ЛЮТВИЦА И КОММУНИ- 
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ.

О т  редакции. Для полного и всесторонняго освещения тактики
коммунистов в Капповские дни мЫ помещаем в настоящем номере гири важней
ших писЬма влиятелЬнЫх членов Ц. К. К. 11. Г.—шов. II. Лени (ш. Леви сидел
шо1 да в тюрЬме), т . К. Цешкиной и ш. Э. Мейера.

СгпрасшносшЬ шона — особенно в писЬме т. Леви, писавшею in
каменного мешка гпюрЬмЫ, вполне понятна.

Маши враги, конечно, попЫтаются злорадствовать но поводу разно
гласий внутри К. II. Г. ПустЬ их! КомммуиистЫ никода не боялисЬ самокритики.

Редакция «К. И.» в главном присоединяется к критике, содержащейся в 
трех писЬмах и в статЬе  т . Радека, помещаемой непосредственно после них.

ОткрЫ тая критика ошибок Ц. К. К. II. Г. толЬко облегчит рево 
люционнЫм рабочим, входящим в К. P. II. Г., возмоЖностЬ соединишься с на 
шими товарищами в рядах единой Коммунистической Партии.

ПИСЬМО К ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОМ НАРТ

SI толЬко что прочел вЫпущеннЫе нашей иар- 
iiiiieii воззвания и пришел к тому убеждению, что 
такое поведение грозит моралЬнЫм и политиче
ским банкротством. VI не могу поняшЬ, как при 
настоящем положении вещей моЖпо писатЬ, буд
то «рабочий класс в настоящий момент не дееспо
собен. Надо прямо и ошкрЫшо прпзнашЬ это». «Один 
шиш (ракш, что Камп и Люшииц сменили bayjpa и 
Носке, еще не вносит никакою непосредственного 
изменения в ход великой классовой борЬбЫ»... ЬедЬ 
писатЬ такие вещи, это значит играшЬ на руку тем 
весЬмп Жалким \еменшам рабочего двиЖения, которЫе 
чутЬ что, кричат: 0 ) iiid не приведет ни к чему1* Те
перь ведЬ они могут сослашЬся на оОшциалЬное писЬ- 
пенное заявление партии. Н вот, на другой Же денЬ 
после тою , как мЫ заявили о том, что пролетариат 
не дееспособен, мЫ вЫпускаем листок, в котором гово
рится следующее: «Настал, наконец, момент, когда гер
манский пролетариат долЖен вступит!) в бой за 
пролешарскую диктатуру и за ком м унистическую  совет- 
и<цк> республику!*. Такую Же непоследовательность мЫ 
видим и в действиях: после заявления о недееспособно- 
сши, объявляется всеобщая забастовка, а когда все за
бастовали и в заводах пе осталось ни одного рабочего, 
назначаются вЫборЫ в СовешЫ и конгресс ценшралЬнЫх 
советов, вообще говоря, наши «мудрецЫ■> и в организа
ционном и в политическом отношении сорвали всеобщую 
забастовку. Они добивают ее и моралЬно. По моему, 
>ню—преступление, теперь, в момент борЬбЫ писатЬ: 
Пролетариат палец о палец пе ударит ради демокра

тической республики». ЬедЬ это предашелЬский удар в 
‘ пипу величайшему выступлению германского пролета
риата До сих пор я думал, что мЫ все согласпЫ в сле
дующем: когда начинается выступление, хотя 6Ы имею
щую самую нелепую целЬ (ведЬ и поябрЬская революция 
не имела никакой разумной цели, если она вообще имела 
какую-нибудь целЬ), ню мЫ долЖнЫ поддерЖивашЬ это 
выступление, постаратЬся своими лозунгами поставит!) 
ему другую, революционную целЬ, и развивая выступле
ние, сделашЬ так, чтобЫ массЫ усвоили себе эту  целЬ, 
а не кричашЬ с самого начала: «МЫ не ударим палец о 
палец» толЬко потому, что нам не нравится целЬ вы
ступления. МЫ долЖнЫ немедленно Же провозгласит!) 
конкретные  лозунги и сказашЬ массам, что надо сейчас- 
Же делатЬ. Лозунги, конечно, необходимо повЫшатЬ, 
постепенно повЫшаш1>. Лозунг Советской республики 
ДолЖен бЫшЬ провозглашен в самом конце, а пе в са
чим  начале. ПасколЬко я могу судишЬ, сейчас ни один 
человек не думает о вЫборах в фабрично-заводские со
веты, все внимание сосредоточено на лозунге вооружения

ИИ ГЕРМАНИИ.
п р о летар и ата . А меЖду тем, посмотрите, что пишет в 
своем воскресном номере < Pole ГаЬпе» (в статЬе: - Ч т о  
делашЬ?»)! Нам следовало 6Ы твердо усвоит!) себе ту 
истину, что в случае неудачи военною мятеЖа, ирави 
телЬство Ьауэра-Эберша-1 locke, если оно и вернется к 
власти, будет совсем не то, чпю ранЬше, ибо оно по
теряет опору справа. Так, и в январе 1919 года оно из
менило свой характер, лишившисЬ поддержки слева 
Поэтому теперЬ надо все усилия направишь на ню, 
чтобЫ мяшеЖ бЫл подавлен без всяких компромиссов' 
Iели удастся этого достигнуть, то  всякая грядущая 
'■демократическая республика» неизбежно покатится 
влево, ибо она лишится всякой поддерЖки справа. И 
тогда шолЬко настанет время, когда мЫ смоЖем раз 
вернутЬ наш собственный фронт. А теперь мЫ долЖнЫ 
участвовать в выступлении совместно со всеми дру
гими (не исключая и социалдемократов), вЫсшавляя свои 
собственные лозунги (хотя 6Ы это бЫли лозунги, так 
сказать, подслушаннЫе на улице, а не вЫчитаннЫе из 
книг) и не смешиваясь в этом отношении да>ке с пеза 
висимЫми. МЫ долЖнЫ во что 6Ы то  пи стало пода- 
вишЬ мятеЖ, ибо все осшалЬное неизбежно произойдет 
тогда почти само собой. Наш лозунг, преЖде всего, 
долЖен бЫтЬ: никаких компромиссов! И, вместо этого, 
наши любезнЫе товарищи ведут переговоры! Я не moi у 
спокойно говорит!) об этом: теперь, наконец, представ
ляется случай, которого мЫ Ждали несколЬко месяцев 
иравЫе сделали колоссалЬную глупосшЬ, и вместо тою  
чтобЫ, вЫпустив несколЬко воззваний, воспользоваться 
этим и обесиечишЬ нашей сплоченной партии, как эти 
бЫло в 1918 г., руководящую ролЬ,—мЫ занимаемс я дет
ской игрой! Я не стану перечислять подробности, хотя 
каЖдая из них вопиет к небу! Я боюсЬ, что партия 
никогда не оправится после этого удара. СколЬко раз д\Ы 
заявляли: если произойдет коншр-революционное вЫ 
сшупление, то  мЫ примем участие в выступлении, даЖе 
если нам придется вЫступишЬ совместно с социал-де
мократической партией, ибо такое выступление папе 
сет окончателЬнЫй удар социал-демократам. А теперь - 
палец о палец пе ударим». И это «коммунистический 

лозунг»!
После бессонной ночи, проведенной мною в pa t- 

мЫшлеииях обо всем этом, мне хочется прибавит!) к 
написанному вчера еще несколЬко слов. !.<;ли вчера я 
бЫл разочарован тем, что произошло, то  сегодня я вне 
себя от негодования. По я посшараюсЬ ошрешитЬся 
от всех личнЫх чувств и об'ективно разобрашЬся в 
положении.

А. ПреЖде всего, сейчас происходит забастовка, 
в к о т о р о й  участвуют рабочие всей Германии и Ьер-



| 2079 | L HOHHVHUcmuwecKUii интврнлци онял ]  2080 |

лина; э то —факт, отрицатЬ komopbm не моЖет даЖе 
Ц. К. Коммунистической Партии Германии, утверждав
ший, что иролепш!main недееспособен. Забастовка пред
полагает какие-пчбудЬ требования! Об'являя заба
стовку, надо знашЬ, чего именно следует добиватЬся 
этой забастовкой. Другими словами, необходимо знатЬ, 
что именно долЖно произойти для того, чтобЫ моЖно 
бЫло снова приступишь .к работе: какие требования 
долЖнЫ бЫшЬ удовлетворены противником. Э ти  тре
бования долЖпа бЫла вЫставитЬ К. II. Г., ибо «Фор- 
вертс», разумеется, этого не сделал. Необходимо вЫ- 
ставитЬ  следующие требования: 1) Вооружение проле
тариата для спасения республики, т . е. снабжение ору
жием политически организованных рабочих; 2) безуслов
ная капитуляция Каппа и Лютвица. Э то  требование 
в вЫсшей степени ваЖно, ибо menepb уЖе, очевидно, 
ведутся какие то  подполЬнЫе интриги; 3) немедленный 
арест руководителей восстания и предание их особому 
пролетарскому суду, так  как военнЫй суд, это  — ко
медия. Вот и все требования! То, что Ц. К. К. П. Г. 
пишет в своем воззвании от 16-го марша, на деле со
вершенно неприменимо. «Советская республика» и «Со- 
зЫв с'езда советов^ э то —не забастовочные требова
ния, до выполнения которых рабочие не долЖнЫ с та 
новиться на работу. Да и вообще эгпо не требования, 
которЫе моЖно нред'ивлятЬ прот ивнику. < Долой дикта
туру военщинЫ! > < Долой буржуазную демократию!» — 
это  тоЖе не забастовочные требования, а просто 
громкие слова. ПолоЖителЬнЫе требования, перечислен
ные в воззвании, такЖе оченЬ неудачнЫ. Надо требо
вать не «отставки» изменнического правительства, а 
его ареста! Государственные изменники не подают в 
отставку! «Разоружение имперского ополчения» в на
стоящий момент—тоЖе бессмЫслица. Осуществление 
этого требования, направленного отчасти кик раз 
прошив тех элементов, на поддержку кошорЫх могли 
6Ы расчитЫвашЬ рабочие, толкнуло 6Ы и те  части 
ополчения, которЫе против восстания, в лагерЬ мя
тежников. Наконец; немедленная конфискация оруЖия, 
находящегося в руках у буржуазии, и создание рабочей 
милиции, э то —мерЫ, для проведения кошорЫх в ЖизнЬ 
понадобилось 6Ы несколЬко неделЬ, и уЖе но одному 
этому они бЫли неудачнЫ, как забастовочные требо
вания. Сейчас я вообще не могу придуматЬ других тре
бований, кроме перечисленных мною вЫше. ВозмоЖно, 
конечно, что  в самом процессе выступления будут вЫ- 
двинутЫ новЫе требования.

Б. ВЫставив требования, подобнЫе указаннЫм 
вЫше, К. II. Г. придала 6Ы забастовке осмЫсленностЬ,

которой^она лишена menepb. Благодаря этим требова
ниям, по'истечении некоторого времени обнаружилась 
obi правильность того, что  К. Г1. Г. утверждала с са
мого начала, а именно—того, что  социал-демокрашЫ не 
будут—или вернее, не смогут—до конца участвовать в 
выступлении. И вот тогда—но не ранЬше—наступил 6Ы 
момент для того, чтобЫ показашЬ массам, кто предал 
их. интересы и оказался виною их неуспеха. Таким 
образом, если 6Ы Ц. К. К. П. Г. действовала так, как 
этого требовал ход выступления, то  Социал-демокра- 
шическая .Партия . оказалась 6Ы разоблаченной перед 
массами на деле.

И вот тогда и толЬко тогда, когда массЫ вое- 
лриняли 6Ы наши требования, а «воЖди» отказалисЬ 6bi 
о тстаи вать эти  требования или изменили 6Ы им,—са- 
мЫн ход выступления продиктовал 6Ы новЫе требова
ния-требование Советов, С'езда Советов, Советской 
республики и т .  д. Все эти  требования встанут сами 
собой, как толЬко будут удовлетворены забастовочные 
требования. На этих последних необходимо menepb 
сосредоточит!) всю энергию: если они будут исполнены, 
то  республика покатится влево, даЖе, если Носке оста
нется у власти, что, впрочем, совершенно невероятно. 
Ибо удовлетворение забастовочных требований сделало 
6Ы пролетариат опорой республики, и новое правитель
ство, как 6Ы оно ни назЫвалосЬ, бЫло 6Ы лишЬ вЫве- 
ской, прикрывающей это  новое, в корне изменившееся 
t оотношение сил. И тогда через шестЬ iHec^eB нор
мального развития у нас бЫла 6Ы Советская респу
блика! Теперь, что касается организации, то  л\Ы дол- 
ЖнЫ бЫли 6Ы: 1) не реЖе одного раза в денЬ вЫпускатЬ 
краткий листок общего характера, содержащий в себе 
оценку положения, вЫвод из нее, сшачечпЫе требования 
и—что  особенно ваЖно—критику действий стачечного 
комитете!, собирающегося вести переговоры; затем,— 
листки к солдатам, к членам социал-демократической 
партии, к чиновникам, к железнодорожникам и служа
щим почт и теле) рифов; ?.) способствовать под'ему 
иол и Ы двиЖения, устраивать демонстративные собра
ния в Трепшовском парке, избегая однако столкновений; 
;>) подготовлять боевЫе кадрЫ, хотя 6Ы без оруЖия. 
Когда начнется бой меЖду пришлЫми и местнЫми вой
сками, город не долЖен оставаться спокойнЫм. ДолЖнЫ 
бЫтЬ наготове кадрЫ, хотя 6Ы для того, чтобЫ вся- 
кий сброд не натворил безобразий в шЫлу борющи\< vi 
войск.

П. ЛЕВИ.
Берлинская одиночная пиорЬма,

16-ю марша 1020 г.

О „ДЕКЛАРАЦИИ ЛОЯЛЬНОСТИ" КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ.

(Открытое посЬмо Исполнительному Комитету Ill-го Интернационала).

УваЖаемЫе товарищи!

В виду того, что вЫ уЖе поставлены в извест
ность сташЬей за подписЬю «Спартак» в № 10 «Коммуни
стического Интернационала» о тактических разногла
сиях, возникших втечение «Капповской недели» в Цен
тральном Комитете Германской Коммунистической Пар
тии, а такЖе в виду того, что подобнЫе разногласия 
имеют огромное значение на определенной стадии 
развития пролетарской революции в каЖдой стране, 
я считаю своим долгом сообщить вам вкратце о сущ
ности возникших по этому вопросу дискуссий.

Совершенно верно, что организационная слабость 
Коммунистической Партии в Берлине послуЖила одной 
из причин того, что  Ц. К. в летучке от 13 марша за
явил об отказе о т  участия во всеобщей забастовке, 
объявленной профессиоиалЬнЫми союзами и правитель
ством Носке. Но при обсуждении содержания летучки 
присутствовала лишЬ незначительная частЬ товарищей 
из Центрального Комитета.

Хотя в средней ^Германии и Эрфурте наша пар
тия и бЫла слаба, вЫшеуказаннЫе товарищи все Же не 
медленно вЫстунили с боевЫми лозунгами: «всеобщая 
забастовка, вооружение пролетариата, избрание Рабо
чих Советов». УЖе 14 марта членЫ Центрального Ко
митета, стоявшие сначала за политику вЫЖидашелЬ- 
ную, сами сознали свою ошибку и в другой летучке 
агитировали за участие в забастовке и за расширение ее, 
а равно и за образование Рабочих Советов. НелЬзя, 
однако, отрицатЬ того факта, что ошибочнЫй отказ 
от участия в борЬбе с Каппом имел неблагоприятные 
последствия. Э то  сказалось особенно ясно, когда в 
конце первой недели забастовки, об'едииеннЫй профес- 
сионалЬнЫй союз (Легин и сотоварищи) и Берлинская 
комиссия профессионалЬиЫх союзов (руководимая неза
висимым Рушем) призЫвали к прекращению забастовки.

Э то  предательство главарей профессионалЬиЫх 
союзов состоялось как раз в т о т  момент, когда рабо
чие Рурской области достигли крупнЫх воепнЫх успе
хов, но как у себя на родине», так  и на афронте»
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Жестоко страдали от недостатка и ЖизненнЫх припа
сах. Таким образом, предстояла задача путем продол
жения забастовки и Берлине и возобновления ее в 
провинции: в юЖной Германии, (Саксонии и поршовЫ.х 
юродах — I амбур1 е, Любеке, Бремене, восирепятсшво- 
нашЬ соединению частей белой (вардии; задача гота 
чогла бЫтЬ осуществлена при помощи одной лишЬ 
забастовки, не прибегая к вооруженному выступлению.

Р> Центральном (Стачечном Комитете, в который 
ичодили представители Независимой Социалистической 
П арти и , Коммунистической Партии Германии и Комму
нистической Рабочей Партии,—лишЬ отделЬнЫе т о в а 
рищи вели оживленную полемику с левЫм крЫлом Неза
висимой Рабочей Партии но поводу ее протеста про- 
шин вступления правого крЫла в ^чисто-социалисти
ческий кабинет Товарищи утверждали, что: 1) продол
жение забастовки немЫслимо; 2) забастовка вЫзвала 
v;ke настолько зпачителЬнЫй сдвиг в соотношении сил 
чеЖду рабочими массами и предпринимателями, что 
сформирование буржуазно - социалистического коали
ционного правительства стало певозмоЖнЫм и что 
чисто-социалистическое правительство явилосЬ 6Ы 
об'екшнвнЫч отражением нового соотношения сил: 
'.) «'формирование чисто--социалистического правитель
ства зависит лишЬ от вопроса, возЬмет ли обратно 
левое крЫло II. (С. II. протест прошив вступления пра- 
кою крЫла в кабинет, и поэтому Центральному Коми
тету К. II. Г. надлеЖиш воздействовать на II. (С. II. 

г минем -заявления о своей лоялЬносши». hce эти три 
положения бЫли в корне отибочнЫ, ч т о  доказало даль
нейшее развитие собЫший:

1) Продолжение забастовки в Берлине и возобно
вимте се в провинции бЫло безусловно возмоЖно. в 
Ьсрлине забастовка продолЖаласЬ до вторника второй 
недели с начала забастовочного двиЖения, когда Цент- 
piivbiibiii Комитет II С. II. принял свое решение совер
шенно неожиданно для бастовавших рабочих. ЛишЬ 
после мною так иазЫваемЫй Берлинский Совет Рабо
чих (общее собрание революционных промЫшлепнЫх 
«окешов, избираел\Ых иромЫшленпЫми группами, т. е. 
сооранием фабричн])1\ советов) принял незначитель
ным большинством решение прекратишь забастовку, 
h щювинции, по сообщениям курЬеров, в некоторых 
честностях рабочие 6Ы \и юшовЫ возобновить заба
стовку для поддерЖки рурских рабочих.

Ь этих .местностях забастовка продолЖаласЬ по 
болЬшей части не долее 2—3 дней, и потому в т о т  мо
мент силЫ для мродолЖишелЬной борЬбЫ далеко еще не 
<1Ыли истощеиЫ. Г» Эрфурте забастовка продолЖаласЬ 
и после этого (в общем две недели), не взирая на поне
женное военное поражение.

2) Именно вследствие прекращения забастовки, 
соотношение сил оказалось не в иолЬзу рабочих масс, 
вооружение рабочих бЫло проведено лишЬ в единичнЫх 
областях, ft Баварии реакция (министерство Кета) 
■церЖала полную победу, ho всей юЖной I ермапии и 
восточной Пруссии скоплялись копшр-революционнЫе 
• илЫ. ПравЫе социалисты и профессиоиалЬиЫе союзЫ 
Упорно сшремилисЬ сохранит!) коалицию с буржуазией, 
замаскированную путем за.менЫ преЖних министров 
представителями рабочих. Таким образом, -чисто ра
бочее правительство» бЫло лишЬ продолжением бур
жуазно-социалистической коалиции. По даЖе и для т а 
кой переменЫ декорации не оказалось подходящей почвЫ. 
Для образования «чисто-социалистического* правитель
ства как раз и не оказалось необходимых предпосы
лок*: вооружения рабочих масс и отказа правой социа
листической партии от коалиции. Именно обсуждение 
И К. К П. Г. вопроса об образовании правительства 
отвлекло рабочих от их главной задачи —продолжения 
борЬбЫ.

h Центральном Стачечном Комитете рабочие 
II- (С. .II. заявили в начале 2-й недели забастовочного 
ДвиЖения, что до усиления борЬбЫ », они хотят вЫ- 
Ждать результата переговоров Ц. К. П. (С. II. с профес- 
гиона\ЬиЫми союзами по вопросу об образовании пра

вительства, чтобЫ затем решишЬ вопрос о предложе
нии ЛЛейера.

3) все изложенное во 2-м пункте опровергает 
утверждения Ц. К. (пункт 3-й), будто возражение левого 
крЫла послуЖило главнЫм препятствием к образованию 
чиегпо-социалистического» правительства, h то  время, 

как правое крЫло II. С. П. стремилось сохранит!) един
ство в П. С. II. путем уступок левому крЫлу, наши т о 
варищи сшремилисЬ номешагпЬ надвигавшемуся расколу 
П. С. П. товарищеским советом левому крЫлу принять 
парламентско-демократическую точку зрения правого 
крЫла: товарищи предполагали, что правое крЫло, 
вступив в кабинет, скомпрометирует себя и тем вЫ- 
зовет раскол в П. (С. П., но они не учли при этом того 
обстоятельства, что правое крЫло приобрело 6Ы этим 
моральную силу, тогда как левое крЫло становилось в 
полную зависимость о т  правого. ввиду того, что обра
зование чисто-социалистического > правительства не 
состоялось, это  моральное усиление правого крЫла 
И. (С. П. бЫло 6Ы единственным результатом стараний 
наших товарищей. И, действительно, с тех пор левое 
крЫло стало значительно слабее, лишилосЬ бЫлот 
влияния и твердой воли к активной деятельности.

возражения прошив ^заявления о лоялЬности в 
1 лаы|Ых чертах сводились к следующему.

1) Не бЫло точно указано время ^декларации о 
лоялЬности».

2) Декларация не толЬко не привела к образова
нию чисто-социалистического правительства и не уско
рила этого образования, а скорее даЖе задержала его.

3) h задачи К. 11. Г. не входило отклонение рабочих 
от действительной цели борЬбЫ (вооружение рабочих, 
разоружение буржуазии) до окончания ее и ослабление 
активности рабочих ссЫлкой на предстоящие измене
ния в соотношении политических сил (образование но
вого правительства).

4) При обострении классовой борЬбЫ в Германии, 
является совершенно невероятным, чтобЫ образование 
чего-то среднего меЖду диктатурой пролетариата и 
диктатурой буржуазии, в форме <чисшо-социалистиче- 
ского правительства, вообще могло иметЬ место и 
бЫтЬ Жизнеспособным. После oiibima с (Советом Иа- 
роднЫх Уполномоченных, образованным изсредЫ Г. С. П. 
и П. С. II. в ноябре и декабре 191« г., следует оЖидатЬ, 
что бурЖуазия о твети т  на сформирование такого пра
вительства классовой борЬбой на всех фронтах. Рево
люционные рабочие массЫ, включая сюда болЬшую часшЬ 
членов И. С. П., относятся с глубоким недоверием к 
коалиции с Г. ('. П. Таким образом, становится очевид
ным, что передЫтка для мирной работЫ К. П., Г. о ко
торой творится в декларации о лоялЬности , вовсе 
не наступит.

.*)) К. П. Г. ошнюдЬ не считает своей задачей по- 
б\ЖдатЬ другие рабочие партии к исполнению их исто
рических задач настоящего .момента, одной из которЫх 
является изЖивание бурЖуазно-демокрашических парла
ментских иллюзии. Задачей К. II. Г. долЖно бЫтЬ ука
зание пути, ведущего далЬше современной стадии рево
люции. Конечно, лозунги могут носишЬ временнЫй ха
рактер, по отнюдЬ не долЖнЫ противоречить прин
ципам коммунизма, как например, принцип чисто-социа
листического правительства —в противоположность 
диктатуре Советов. И, наоборот, безусловно допустимы 
гпакие лозунги, как свобода революционной прессЫ», «во
оружение рабочих масс», роспуск всех войсковЫх частей 
буржуазии», мир с Советской Россией' и проч.

ЦентралЬиЫй Комитет и партейшаг почти еди
ногласно осудили декларацию лоялЬности», и в пар
тийном центре, в более многолюдном заседании, шоЖе 
не нашлосЬ большинства в полЬзу этой декларации Но 
вопрос все-таки сохраняет все свое значение.

( революционным приветом

Эрнст МЕЙЕР.

(
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ПОЛОЖЕНИЕ В ГЕРМАНИИ.
Военно-монархический мятеЖ Каппа-Лютвица ОЫл 

неизбежным этапом развития диктатуры буржуазною 
класса, прикрывавшейся вЫвеской демократии и социал- 
демократии; он имел своей целЬю восстановить капи
талистическое хозяйство и не допуститЬ установле
ния диктатуры пролетариата и осуществления совет
ского строя. Национальное собрание, коалиционное 
правительство, а такЖе надувательские законЫ о со
циализации и о фабрично-заводских соЛ тах  подгото
вили почву для этого мятеЖа, а правительство Носке 
собрало и вооруЖило для него необходимые уларнЫе 
отрядЫ. РеЖим, установленный этим  правительством, 
бЫл лишЬ кровавЫм, классовЫм террором буржуазии, 
под маской демократии; мятеЖ сорвал э ту  маску и об- 
наЖил догола классовую диктатуру милитаризма. С то 
ронники Капра стремятся к классовой диктатуре бур
жуазии, при которой юнкера и представители тяЖелой 
индустрии играли 6Ы руководящую и господствующую 
ролЬ и которая осуществлялась 6Ы в форме монархи
ческой власти через посредство военного аппарата. 
Сторонники Эберта Желают классовой диктатуры бур
жуазии, при которой играли 61л руководящую и доми
нирующую ролЬ представители других отраслей инду
стрии, торговою и финансовою капитала и которая 
осуществлялась 6Ы в форме буржуазной демократии. 
Ёдинственной надеЖной гарантией победЫ над монар
хическим милитаризмом бЫло . obi уничтожение той 
почвЫ, в которой он коренится и которая его питает,— 
а для этого необходимо дальнейшее развитие пролетар
ской революции, вооружение рабочих, разоружение иму
щих классов и, следователЬцо, радикалЬное устранение 
снова возродившегося милитаризма, с такой любовЬю 
взлелеянного Носке. Правительство буржуазии и социа
листов большинства побоялосЬ встунитЬ на э т о т  
путЬ. Оно знало, что  этим оно разбило 6Ы т о т  меч, 
которЫй защищает и поддерживает классовую властЬ 
капиталистов и в то  Же врем* вооруЖило 6bi смер
тельного врага этой классовой власти для сокруши
тельного удара...

Стоя на точке зрения политического сотрудни
чества эксплуатирующих и эксплуатируемых и считая 
своей задачей защиту буржуазного строя и буржуазной 
собственности, оно обречено на бессмысленное и трус
ливое топтание на одном месте. Оно, однако, понимало, 
что  один лишЬ пролетариат в состоянии низвергнуть 
военно-монархическую мятеЖную клику и с успехом за
щищать так  назЫваемЫе «завоевания революции» и 
самое революцию. Но для этого правительства «завое
вания революции» заключались в министерских креслах, 
в администротивно-государствепнЫх постах для его 
партийных приверженцев, для ею политических клиен
тов. Ибо при помощи осадного положения, арестов, 
цензурЫ, военнЫх судов, имперского ополчения, добро
вольческих корпусов и т . л. оно низвело эти  завое
вания ниЖе уровня обыкновенной, бурЖуазно-дсмокра- 
шической свободЫ,—а закрЫтием ряда ЖелезнолороЖг.Ых 
мастерских, введением вЫнуЖденной или добровольной 
сделЬной оплатЫ труда, организацией «технической ско
рой помощи» (Tecliriische NoihHfej, законом о промЫшлсп- 
нЫх советах, расстрелами забастовщиков — оно вновЬ 
укрепило дрогнувший бЫло капиталистический фронт.

Не ради революции, а исключительно ради продле
ния своего министерского блаЖенства, Эберт и Носке 
призвали пролетариат ко всеобщей забастовке, которую 
они еще вчера клеймили как самое низкое преступление по 
отношению к немецкому народу. МЫслЬ Же о вооружении 
пролетариата вЫзвала в них смертелЬнЫй уЖас. Они 
прекрасно сознавали, что  вооруЖеннЫй пролетариат, 
встав на защиту революции и республики, не ограничится 
достижением ближайшей цели—обезвреЖением Каппов и 
Лютвицев,—что  выступление его долЖно будет неми
нуемо перейти в борЬбу против капитализма и прошив 
коалиционного правительства, существующего милосгмЬю 
буржуазии и охраняющего ее интересы. И вот, уЖе в пер
вый денЬ кризиса обнаружилось, что  правительство, 
ничего не имея против того, чтобЫ бастующие рабочие 
спасли его, отнюдЬ не Желало датЬ вооруЖеинЫм рабо
чим увлечЬ себя на путЬ борЬбЫ за социализм и за проле

тарскую диктатуру. Сго бегство из Берлина, прикрЫ- 
ваемое лозунгом: «В гражданской войне не долЖно бЫтЬ 
пролито ни капли крови»,—имело симптоматическое 
значение. Этому лозунгу, рднако, резко противоречила 
та  грубая Жестокость, с которой эбертовцЫ, нисколько 
не останавливаясь перед кровопролитной гражданской 
войной, беспощадно подавляли пулеметами и пушкамй 
все революционные вспЫшки пролетариата. Э то  бегство 
служило лишЬ док&зателЬстпом того, что  согласно по
говорке: «милЫе бранятся*—толЬко тешатся», прави
тельство готово бЫло пойти на соглашение с мятеЖ- 
никами-империалистами, и что  все бурЖуазнЫе демо
краты—за исключением небольшой, не пользующейся 
никаким влиянием группЫ—в глубине души страстно 
Желали об'единитЬся с восстановленной милитарист
ской властЬю для угнетения пролетариата. При этом 
обнаружилось, что  забота о реалЬной буржуазной соб
ственности для этих господ гораздо впЖиес всех забот
о пресловутом благе буржуазной демократии, к защите 
которой призЫвала коалиционная партия.

Таким образом, пролетариат оказался вЫнуЖден- 
нЫ.ч вступишь в бой против милитаристской контр
революции, нисколько не обманЫвая f себя иллюзиями пн 
об общем положении, ни о намерениях своих врагов,— 
вдохновленный лщпЬ яснЫм сознанием своей историче
ской задачи и своих классовых интересов, требующих 
дальнейшего развития революции. Широкие пролетар
ские массЫ чувствовали и понимали, что  они долЖг.Ы 
уничтоЖитЬ милитаризм для того, чтобЫ вЫбишЬ 
это  оруЖие из рук капиталистов-эксплуптаторов, о т 
стаивающих классовое господство буржуазии: что  они 
долЖнЫ путем разоружения юсудорственной милиции, 
временной добровольческой армии, гражданской и обЫ- 
вателЬской милиции, одним словом—путем полного ра
зоружения имущих классов и вооружения рабочих, за- 
восвашЬ силЬиую позицию, которая явится ключем и 
точкой оиорЫ лля завоевания политической власти. 
13ез вооружения рабочих—невозможно осуществление со
ветского строя, невозможна никакая диктатура проле
тариата,—таково бЫло общее убеждение всех предста
вителей революционного авангарда пролетариата; убе
ждение это  стало теперЬ прочпЫм достоянием широ
ких масс. И еще одно обстоятельство стало ясно для 
масс: ни правительство, ни буржуазная демократия не 
могут осуществить эти  требования о разоружении 
буржуазии и вооружении рабочих. Э т о  долЖно бЫтЬ 
делом самого пролетариапш.л}озникли политические ра
бочие советЫ и боевЫе комитеты, ставшие носите
лями и организаторами революционной борЬбЫ. В без
заветном порЫве, с героическим мужеством рабочие 
повсюду ринулисЬ в бой. Всеобщая забастовка широкою 
волною разлиласЬ по всей стране. ДаЖе технический 
персонал, торговЫе служащие и чиновники бЫли захва
чены этой волной. Забастовали служащие Жслез^Ых 
дорог, трамваев, почтЫ и телеграфа, вспЫхнули гран
диозные селЬско-хозяйсшвсннЫе забастовки. Не подле
жит, конечно, сомнению, что  для некоторых категорий 
пролетариата—и преЖде всего для служащих и чинов
ников—побуждением к забастовке служили лозунги со
циал-демократов большинства и демократов; за ресиу- 
бликуг за демократию, за конституцию, против восста
новления монархии. Но несомненно такЖе и то, что  
широкие массЫ трудящихся бастовали вовсе не ради 
прекрасных глаз буржуазии. Их лозунгом бЫло: долой и 
Каппа с Гииденбургом, и Вауэра с Эбертом; долой и 
Лютвица, и Носке. МассЫ ясно понимали, что  не бур
жуазная демократия и ис гармоническое политическое 
«сотрудничество» эксплуататоров и эксплуатируемых— 
долЖно бЫтЬ целЬю их политической борЬбЫ, что  целЬю 
этой борЬбЫ—и теперЬ и в будущем—долЖно бЫтЬ 
установление пролетарской классовой диктатуры. Они 
нисколько не обманЫвалисЬ на счет того, что  э та  целЬ 
еще не моЖегп бЫтЬ коикретнЫм об’ектом борЬбЫ в 
настоящий исторический момент. В даннЫй момент 
приходилось заботитЬся лишЬ об усилении и укреплении 
пролетарских позиции для борЬбЫ за завоевание госу
дарственно й п л * с гп и.
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Забастовка повсюду проводиласЬ пол лозунгом 
разоружения буржуазии и вооружения рабочего класса/ 
К этому лозунгу присоединялись требований о немедлен
ном освобождении всех осуЖденнЫх или содержащихся 
в предварительном заключении революционеров, о не
медленном прекращении всех дел, возбуЖденмЫх против 
борцов революции; о снятии осадного положения, об 
отмене цензур^Ы и пр. Несмотря на различие боевЫх 
лозунгов, провозглашенных разнЫми социалистическими 
партиями и профессионалЬнЫми организациями,—проле
тарские . массЫ сплотилисЬ на едином фроите/г^их 
объединили не бумвЖнЫе резолюции и не формулЫ, при- 
думаниЫе воЖдями и вЫсшими инстанциями; они бЫли 
спаяиЫ в процессе революционного выступления вЫрабо- 
шавшимся на oribime сознанием своего классового поло
жения. Э т о т  знамсиателЬнЫй ф акт бЫл с внешней 
сгпоронЫ несколЬко затушеван и ckpbim участием в 
борЬбе последователей социал-демократии большинства 
и лозунгами профессиональной бюрократии: социал- 
патриотические заправплЫ сознательно стирались вся
чески затушеватЬ и замаскировать значение создавше
гося единого фронта. Однако, несмотря на это, несмотря 
на все их старания, э т о т  ф акт оказал силЬное влияние 
па сознание пролетарских масс, komopbie отчасти  умом, 
отчасти  чутЬем, поняли все его значение.

Во время этого кризиса ярко проявилось значение 
линии Майна, как социально-политической ipammbi. 
Ло:е‘<о не случайно правительство Эберта сбеЖало 
именно в Ш тутгар т . Защиту прошив контр-революции 
справа и против все еще грозившей опасности перево
рота слева правительство здесЬ нашло не в лице не- 
скольких тЫсяч милитаристски настроенных государ
ственных опоЛченцев,—а в охранном ополчении и обЫ- 
вателЬской милиции, состоявших из студентов, буржуаз
ных сЫнков, мелких бурЖуа, крес^тЬян, сражавшихся 
не за страх, а за совесть, отстаивая демократ i*:o 
против посягательств ■•■большевизм?!". БЫло до очег.нд- 
ности ясно, что, как это  всегда утверждали марксисты, 
на данной стадии общественного развития политиче
ская демократия в ЮЖной Германии является результа
том экономической отсталости, а не политического 
прогресса.

Несмотря нф сознательность и ответу, вЫказан- 
нЫе коммунистической партией в Ыортёмб.ер^е, см$до 
поднявшей знаМя пролетарской борЬйЫ,—все Ж£ в.общем 
и целом в ЮЖной Германии на ходе революции сказа
лось, благодаря существованию широких слоев мелкой 
буржуазии и крестьянства, влияние слабого развития 
индустрии и ^лассовЫх противоречий и отсутствие 
пролетарских масс, сплоченных сознанием своей числен
ности и своей силЫ. Возможно даЖе, что во время бу
дущих революционных боев, областЬ, леЖащая к югу ош 
линии Майна, будет игратЬ ролЬ «демократической 
Вонде\1 », в которой возродится, mufatis mutandis, идея 
«Рейнского Союза*, при чем вся сила этого движения 
будет направлена против революционного пролетариата 
промышленного севера.

Достаточ но бЫло гиганшу-П|*о\етзриату Ьб'яйинф 
забастовку/'и фантом мятежного правительства Капнп- 
Лютвица рассеялся как лЫм. Решающую ролЬ .скогрАла 
при этом не толЬко всепбщностЬ забастовки, нб и то  
беспримерная спюйкосшЬ и сплоченность, с которой 
забастовка проходила в Берлине. i to хотя Кчщ  м Лют- 
виц бЫли скъро прогнан!)!,—КаппЫ и ЛютвицЫ все оста
ются еще в Германии. Военщину не удалосЬ оконча
тельно уиичтоДситЬ, ибо буржуазия, Желая сохранить 
свою властЬ, не могла отказатЬся ош ее услуг, lie 
удилосЬ добитЬся ни разоружения буржуазной контр
революции, ни вооружения рабочих, за исключением 
_щех мест, где пролетарии сами захватили оруЖие, про
гнали государственное ополчение и разоружили охран
ное ополчение, гражданскую и оиЫвашелЬскую милицию 
и временнЫх добррволЬцев,(Док бкли в Средней Гер
мании, а именно в Тюрингии, в некоторых частях Сак
сонии и в Рсйнско-ВестфалЬском районе, где нахо
дятся многочисленные, компактнЫе массЫ индустриаль
ных рабочих, проникнутых, благодаря своей многочис
ленности, сознанием собственной силЫ, и где иромЫщ- 
леанЫй лролетариаш, умудрсннЫй опЫтом, освободился 
о т  всех иллюзий насчет буржуазной демократии и 
коалиционного правительства. «Переворот» здесЬ со
вершился гладко, без кровопролития, и даЖе без *наси~ 
лиял—в тех местах, где (как в Хемнице и в горло про- 

Ыименном районе) пролетариатом руководила сплочен

ная и хорошо организованная коммунистическая партия, 
ясно сознающая свЬю целЬ й пути, ведущие к ней. В 
Тюрингии, в Лейпциге и в средне-германском районе 
добЫчи бурого каменного угля, переворот, после упор
нейшей оборонЫ пролетариата, закончился господством 
белого террора. Произошло это, благодаря открЫтой 
или едва замаскированной измене социал-демократов 
большинства и профессионалЬно-союзной бюрократии 
и не без винЫ со сторонЫ воЖдей Независимой Социа
листической Партии, с религиозным фанатизмом со
хранявших верность стариннЫм ошибкам партии: не 
имея никакой ясной тактики, они все время колебались 
меЖду отказом о т  всякой борЬбЫ и вспЫшкопускателЬ- 
сшвом; они вступили в переговоры как раз тогда, 
когда необходимо бЫло действовать, и этим ослабили 
боевой натиск и парализовали энергию бойцов.

. Тем не менее, кризис в общем и целом закончился 
успехом революционных рабочих. За правительством 
Каппа-Лготвица провалилось' и правительство Бауэра- 
Носке. Несомненно, э т о т  успех нало признатЬ оченЬ 
скромнЫм, даЖе Жалким. Сменились лишЬ стоящие у 
кормила правления лица, играющие ролЬ марионеток в 
руках господствующей буржуазии, меЖду тем, как про- 
[рамма правительства и вся система буржуазного 
классового господства—остались т е  Же. Имперский 
канцлер Мюллер продолжает в настоящее время дело 
Бауэра; для охранЫ и вящшей славЫ эксплуататорского 
буржуазного строя, основанного на капиталистической 
собственности, он продоЖает угнетатЬ, обманЫвагпЬ 
и расстреливать рабочих. Носке нет, но продолжает 
существовать «носкизм», и процветает торжествующий 
белЫЦ Щсррор. Виною этому, преЖде всего, преступный 
образ действий профессионалЬно-союзной бюрократии, 
которая, с социал-предагпелсм Легипом во главе, своей 
болгповней сумела одурачишЬ рабочих так, что  они 
удовлетворились тем, что правительство на словах 
согласилось исполнить девяшЬ вЫставленнЫх профес
сиональными союзами и без того очеиЬ скромнЫх тре
бовании, еще более иониЖеннЫх в результате перего
воров, — после чего эти  господа забили отбой, требуя 
прекращения всеобщей забастовки, не успешней даЖе
достигнуть своего полного развития. ______ <

В этом исходе виноватЫ, однако, такЖе и воЖди 
правого крЫла Независимой Социалистической Партии, 
неразрывно связавшие судЬбу всех выступлений партии 
с деятелЬносщЬю профессионалЬно-союзной бюрократ 
НЦ1И и coipicu-лемокрошни большинства; этому виноюГ 
кроме того, и слабостЬ революционного сознания и 
недостаток энергии у левЫ'х воЖдей Независимых Со
циалистов, не сумевших противостатЬ ГилЬфердингам 
и Криспинам. Но, тем не менее,—подобно тому, как 
лоЖЬ является скрЫтЫм признанием превосходства 
лобродетели над пороком—точно так  Же и перемена 
правительства свидетельствует о признании возра
стающей мощи пролетариата, уступкой его силе. В 
глубинах капиталистического общества произошел 
некий сдвиг во взаимоотношении сил .классов, борю
щихся Жду собой за 'властЬ,—сдвиг, в ы з в а в ш и й  види- 
мЫе трещинЫ й разрЫвЫ во внешней политической 
оболочке: общественный строй еще не рушил.ся, но 
блЫшен уЖе зловещий треск.

. Укрепление власти’ буржуазной демократии и об
разование нового коалиционного правительства—это  
ляшЬ мимолетнЫе успехи, купленные ценою подчинения 
милитаризму. Выступление революционного пролета
риата братски объединило. буржуазную демократию с 
военно-монархическими заговорщиками: они по-братски 
протянули друг другу руку, напуганнЫе общей опасно
стью  пролетарской диктатуры. Сплочение всех контр
революционных элементов в одну массу, враждебную рабо
чему классу, стало совершившимся фактом; в эту  массу 
не вошло лишЬ незначительное- меньшинство бурЖуаз- 
пЫх демократов, проповедующих бо^Ьбу против опас
ности справа и настаивающих на необходимости уешу" 
иок и соглашений по отношению к левЫм; органом этой 
группЫ является «Франкюуртер Цейтунг»; то  Же надо 
сказшпЬ и о некоторЫх. кругах мелких крестЬян, чинов- 
пиков и ш. под., komopbie! обнаруживают склонность к 
кокстничанЬю, по крайне^ мере, с «националистическим 
большевизмом». Лозунгом\демократии в целом является 
теперЬ уЖе не борЬба против милитаризма, а скорее 
борЬба совместно с милитаризмом против «больше
визма». Э т о т  ход развития, приведший к контр-рево- 
люционной развязке, долЖси, рано и ли поздно, закон
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читЬся гибелЬю для буржуазной демократии. Он подрЫ- 
вает ее ocuoabi, разрушая последние иллюзии, уничтоЖая 
слепое доверие со сторонЫ трудящихся, обостряя клас
совую борЬбу и направляя ее к исторически неизбеж
ной цели.

На другом полюсе общества произошла такЖе ко
лоссальная консолидация сил.'Со времени революционных 
боев 1919 года процесс углубления революционного само
сознания и сплочения пролетариата сделал огромнЫе 
успехи. 13 рабочих массах вместе с революционным со
знанием значительно вЫросли и революцирнная воля, и 
боеа ос лбностЬ, и готовность к самопожертвованию. 
ТЫ 11 и о  и стратегия борЬбЫ масс стали определеннее, 
вЬг ерЖаннее, их оценкбГ взаимоотношения борющихся 
сил спила более правильной, их взор стал точнее улав- 
м ва;ю разницу меЖду постоянным об'ектом борЬбЫ и
14 ем ннЫми ее целями; они твсрЖе стали сознаватЬ 
' ео5 одимостЬ солидарности, одновременности боевЫх 
вЫс луплений и действий. Onbmi революционного периода 
nay 1ил пролетариат, как целое, многому, оченЬ многому; 
сила революционной традиции, слоЖившейся в боях про
шлого года, проявляется теперЬ на деле. Революционный 
авангард рабочего класса значительно вЫиграл и в своей 
численности, й в сознательности, и в силе своего ре
шающего влияния на широкие массЫ. Э то  об'ясияется 
не толЬко великим и плодотворнЫм* «нагляднЫм» уроком 
собЫтий, но в значительной мере такЖе и агитацией 
и всей деятелЬносшЬю коммунистической партии, рас
пространявшейся не толЬко на членов партии, но и на 
пролетарские массЫ, стоявшие до сих пор в стороне 
о т  пролетарской классовой борЬбЫ,—как .напр., масса 
сторонников Независимой Социалдемократической Пар
тии, в особенности—ее левого крЫла;' Благодаря послед
ним боям, в пролетариате окрепло сознание собственной 
силЫ; он вЫшел из этих боев с более яснЫм пониманием 
того, что  он моЖет найти опору для своей силЫ лишЬ
15 самовооруЖении, что  он нуждается в собственных 
революционно-боевЫх органах — в рабочих советах, для 
того, чтобЫ осуществить это  самовооруЖение. Сохра
нить возникшие в борЬбе и для борЬбЫ рабочие советЫ, 
вдохнутЬ в них ЖизнЬ, сделатЬ их боеспособнЫми пу
тем революционных выступлений, а не посредством 
мертвЫх формул,—вогп одна из важнейших задач рево
люционного авангарда. ВЫполняя эту  задачу, авангард 
долЖен направлять идущую ускоренным темпом рево
люционную ЖизнЬ настоящего исторического момента 
и еще более ускорить ее темп. БорЬба настоящего пе
риода, по всей вероятности, примет другие формЫ во 
время предстоящих вЫборов, и тогда это  не будут 
традиционные парламентские вЫборЫ в общепринятом 
смЫсле этого слова, а будут вЫборЫ революционные.

Возможно даЖе, что рейхстаг будет избран лишЬ 
для того, чгпобЫ бЫтЬ распущеннЫм, разогнанным...

НасколЬко ход собЫтий изменит политическое 
положение в рейнско-вестфалЬской провинции, это ю  
мЫ сейчас еще не моЖем предусмотреть, вследствие 
неясности и неопределенности поступающих оттуда 
сведений. До сих пор, повидимому, там  борЬба меЖду 
буржуазией и пролетариатом носила не толЬко более 
оЖесточеннЫй и более широкий характер, но отлича
лась такЖе и все более углубленным внутренним содер
жанием. В этой борЬбе новое коалиционное правитель
ство, существующее по милости Лсгина и с благосло 
вения профессионалЬнЫх союзов, проявляет всю свою 
бесчестность и лЖивостЬ. Соглашения в БилефелЬде и 
в Мюнстере оно заключило лишЬ для того, чтобЫ их 
нарушить. ЦелЬю этих соглашений бЫло о ттян ут !) 
борЬбу, вЫигратЬ время до окончания пасхалЬнЫх кани
кул, в расчете на то, что раз'ехавшихся по домам ра
бочих потом невозможно будет опятЬ сплотитЬ для 
возобновления борЬбЫ. Вместе с тем, новое коалицион
ное правительство проявило готовность со слепой 
яростЬю и близоруким рвением слуЖитЬ интересам 
капитализма. Оно провоцировало вступление французов 
во Франкфурт и Дармштадт, послав в нейтральную 
зону свою белую гвардию для усмирения рабочих.

Чем закончится борЬба? Э то  в конце концов не 
зависит ни от степени мудрости правительства, со
стоящего из социал-патриотов, представителей центра 
и демократов, ни о т  остротЫ  происходящих в среде 
его трений. Исход борЬбЫ не зависит и о т  свирепости 
военнЫх репрессий, которЫе это  правительство будет 
применять для защитЫ магнатов капитала и всею 
буржуазного строя. Он будет зависеть исключительно 
о т  той сознательности, готовности к самопожертво
ванию и революционной воли, которую проявят проле
тарии во всей Германии, отстаивая гподёло, за которое 
их братЬя в рейнско-вестфалЬской провинции борются 
с таким геройством и с такой храбростью отчаянии. 
Они могут победить, они могут завоевать оченЬ силь
ную позицию в борЬбе за политическую властЬ,—если 
они захотят этого, если они будут действовать. До
стигли ли революционное сознание и революционная воли 
германского пролетариата такой силЫ, что он от 
ваЖится непосредственно Же после толЬко что  закон
чившихся великих боев испЫтатЬ свои силЫ в новой, 
грандиозной борЬбе?...

Э т о —роковой вопрос, о твет  на который моЖет 
дагнЬ лишЬ сам пролетариат.

К. ЦЕТКИНА.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Б ДНИ 
КАППОВСКОЙ АВАНТЮРЫ.

КРИТИЧЕСКИЙ ОПЫТ.

I. Бездеятельность.

Коммунистическая Партия Германии—ссшЬ пар
тия не толЬко критики разлагающегося буржуазного 
общества, не толЬко критики социал-патриотического 
лакейства, поддерживающего это  общество, не толЬко 
критики Независимой Социал-Демократии Германии,— 
сбивающей с толку и обманЫвающей революционных ра
бочих—и Коммунистической Рабочей Партии Германии 
(К. Л. P. D.), Желающей фразами преодолеть об'ектив- 
нЫе препятствия,—Коммунистическая Партия Герма
нии долЖна бЫтЬ такЖе партией самокритики,—кри
тики, тем более беспощадной и тем более строгой, чем 
более вЫясняется, что, несмотря на все ошибки со
вершаемые ею, она, и толЬко она одна, является главной 
носителЬницей рабочего двиЖения в Германии. И именно 
потому, что  в Германии для пролетариата нет другой 
•.си крисгпалли'.ацпи. кроме то ю  его яд| а. кошо|.о:‘ оГ)| а-

зовалосЬ вокруг Коммунистической Партии Германии, 
именно потому, что в германском рабочем двиЖении, 
помимо К. П. Г., нет другого умственного центра, спо
собного к об'екгпивному изучению тенденций двиЖения 
и к вЫведению из них надлежащих практических 
следствий,—именно поэтому партия долЖна беспощадно 
исследоватЬ свои собственные ошибки и вскрЫватЬ их 
источники. Начавшаяся в партии, после Капповских 
дней, дискуссия о совершенных-ошибках не моЖет счи
т а т ь с я  законченной тем, что с‘езд партии вЫсказался 

тИрогпив Центрального Комитета в вопросе о «лоялЬной 
оппозиции». Э т у  дискуссию необходимо продолЖитЬ, 
чтобЫ открЫ тЬ источник ошибок и избегать их в буду
щем. Ч то  касается меня, то  хотя я со жаю, что  и на mi\<л 
леЖит некоторая доля ответственности за политиче 
скую линию К. И. Г., я до сих пор, однако, не вЫсказЫвалси 
по спорному вопросу, т . к. у меня не бЫло достаточно 
даннЫх, чтобЫ составить себе правильное суждение. 
Но в настоящий момент, ознакомившие!) с буржуазной
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социал-патриотической, независимой и коммунистиче
ской печатЬю за последние дни, а такЖе и с мнением 
таких товарищей, как Цеткина, Леви, браун и Мейер— 
я не считаю более возмоЖнЫм хранить молчание. ПреЖде 
всего я вЫскаЖу свое мнение о поведении Центрального 
Комитета в денЬ Капповского переворота, представ
лявшем собою ряд ошибок, совершенно непростителЬнЫх.

Капповский мятеЖ, э то —открЫтая nonbimka вос
становления господства юнкеров и милитаристов. Коа
лиция социал-демократов с буржуазией предоставила 
юнкерскому офицерству слишком много власти и она-то 
сделала возмоЖнЫм э т о т  «путш». СамЫй ф акт мятеЖа, 
однако, доказал, что  существовавшее до тех пор поло
жение, созданное господством Эрцбергеров и Носке, все 
Же не удовлетворяло юнкерских элементов. ПопЫтка 
установления юнкерской реакции означала nonbimky 
ликвидировать резулЬтатЫ всего развития, проделан
ного Германией с ноября 1918 г., когда управление госу
дарством перешло в руки промышленного и торгового 
капитала. Так как правительство капиталистов у 
у нас невозможно без поддерЖки социал-демократов, то  
существование этого правительства приводит к ос
лаблению самой социал-демократии, этой последней 
опорЫ капиталистического господства, что неизбежно 
повлечет за собою падение власти капитала. Восста
новление господства юнкеров и военщинЫ позволило 6Ы 
социал-демократии снова надетЬ, несмотря на все свои 
предательства в прошлом, маску оппозиции, и она 6Ы 
снова получила возможность обманЫватЬ массЫ. УЖе 
из этой простой оценки положения вЫтекает, что на 
Коммунистической Партии леЖала обязанность при- 
зватЬ  пролетариат к борЬбе с Каппами и Люгпвицами. 
Обязанность э та  бЫла тем несомненнее, что  борЬба с 
Каппами и Лютвицами, если 6Ы она веласЬ энергично 
и беспощадно, не могла бы закончиться восстановлением 
власти Эбертов и Носке. Она долЖна бЫла повлечЬ за 
собою сдвиг влево в соотношении сил, точно так  Же 
как победа Каппа и Лютвица повлекла 6Ы за собою 
сдвиг вправо.

Вся трудность коммунистической тактики в
1919 г. именно и состояла в том, что  властЬ гг. Н о с к е  
и Л ю т  в и ц о в бЫла замаскирована для рабочих, и в 
каЖдом выступлении Коммунистической Партии уча
ствовала только часть рабочей« массы. В т о т  момент, 
когда профессиональные союзЫ и социал-демократия 
бЫли вЫнуЖденЫ ради собственного спасения призвотЬ 
рабочих ко всеобщей стачке,—Коммунистическая Пар
тия долЖна бЫла, несомненно, вверившись волнам этой 
борЬбЫ, улубитЬ  ее, повести ее далЬше, чем того хо
тели ЭбертЫ и ШейдеманЫ. Л\еЖду тем, ВолЬфгейм и 
Лауфенберг писали в / К о  м м у н и с т  и ч е с к о й Р а 
б о ч е й  Г а з е т е * ,  в декабре 1919 г., коиа уЖе все 
яснее ощущаласЬ близость военного переворота, что 
они будут толЬко с улЫбкой взиратЬ на то, как Лю- 
дендорф и Шейдеман будут разбивать друг другу о̂- 
ловЫ. Тогда Же я заявил в статЬе , перепечатанной 
всей коммунистической прессой, что  толЬко просто
фили могут говорить подобнЫе вещи; что  мЫ, правда, 
ас будем боротЬся за господ Носке и Эбертов, но зато 
Зудем всеми силами боротЬся с Людендорфами; това 
рищи-руководители К. П. Г. (К. P. D.) бЫли тогда со-
1 ласнЫ со мной; как Же могло случитЬся, что  Цен- 
шралЬнЫй К о ти те т ,—рядЫ которого, правда, поредели, 
вследствие произведенных арестов и благодаря о т 
сутствию наиболее выдающихся членов его—не толЬко 
остался пассивным зрителем собЫтий 13ич> марта, но 
^аЖе счел нуЖнЫм заявитЬ, ч т 6 не настало еще время 
,ля борЬбЫ? В брошюре тов. брауна*) указывается, 
lino поведение Ц. К. обусловливалось слабостЬю бер
линской организации, силЬно расшатанной фразерами 
из средЫ К. П. Г. и не чувствовавшей себя еще в силах 
пступитЬ в борЬбу. Но ведЬ берлинские рабочие пред
ставляют собою более широкий слой, чем берлинская 
организация К. П. Г., и ясно, что  каЖдЫй член Ц. К. долЖен 
5Ыл сознаватЬ, что  дело не в том. чтобЫ броситЬ в 
Зой берлинскую организацию К. П. Г., а дело в том, чтобЫ 
поставить определенную целЬ выступлению берлинского 
пролетариата, датЬ движению лозунг, komopbm вЫвел 
6Ы его из рачок, предначертанных ему ЛегинЫч. Воз-

•) М. I. Braun.#Die Lehren des Kapp-Puisches, Leipzig, 
Frankes Verlag 1920. (Напечатано в N& К) «Ком. Инт.» под 
псевдонимом «О ар пак»: Авантюра Каппа и Лютвица).

звани$ Ц. Л. показывает нам, е чем заключается источнш: 
как пассивности Ц. К ., та к  и ело противодействия выступле
нию. борясЬ против «вспЫшкопускателей», мЫ втсчение 
полугола неустанно указывали на то, что при цЬинеш- 
нем положении вещей условия в берлине еще не созрели 
для завоевания власти пролетариатом, ибо хотя об'ек- 
тивнЫе условия все более обостряются, капиталисти
ческий строй все более развивается и изЖиваегп себя,— 
революционная воля в среде большинства рабочего 
класса все еще слишком слаба, чтобЫ он мог, в борЬбе 
против прекрасно организованного капитала, завоевать 
властЬ и удерЖатЬ ее; эта  наша, вполне правильная 
точка зрения имелась в виду пюварищами-члёнами Ц. К., 
когда они составляли свое воззвание. Борьба против 
вспышкопускательства привела их к квиетизму; из лневаз- 
можности завоеванияи политической власти в Германии (что  
уте  доказано опытом в отношении 1919 года) они заключили 
в марте 1920 ?. о невозможности выступления вообще—за
ключение, которое было бы неправильным и в отношении 
прошлою года, и которое, в момент капповского восста
ния, не толЬко бЫло неправилЬнЫм, но и об'ективно 
оказалось оченЬ вреднЫм для революционного двиЖения. 
Рели мЫ не бЫли в состоянии в 1919 г. установить 
диктатуру пролетариата — то  мЫ все Же могли 6Ы 
вЫступитЬ против диктатуры капитала в т о т  мо
мент, когда установление ничем »не прикрбшюго го
сподства юнкеров вЫнудило даЖе социал-демократиче
ских рабочих вступить в борЬбу. В позиции Централь
ного Комитета в данном случае проявился ан т и бунтар
ский кретинизм. Если браун заявляет в своей брошюре, 
что  13-го марта призЬт к борЬбе бЫл психологически 
невозможен, потому что  рабочие радовались свержению 
Носке, то  он—просто плохой наблюдатель; ибо, если это  
так, то  чем Же об'яснитЬ то, что  24 часа спустя в бер
лине вспЫхнула всеобщая забастовка? МассЫ нелЬзя об- 
винитЬ в бездействии; виноватЫ находившиеся тогда 
в берлине членЫ Центрального Комитета, исходившие 
из совершенно неправильной позиции по отношению к 
бунтарству.

Еще до моего опГезда из берлина мне стало ясно, 
что «анти-бунтарство» грозит столкнуть коммунистов 
в болото вЫЖидателЬной тактики. Я вЫсказал эпш опа
сения в своих писЬмах к Австрийскому Партийному 
С*езду, когда я заметил, как Венская «Роте Фане» 
(Красное Знамя), нападая на беттелЬгейма, оченЬ ловко 
отделЫвалосЬ остроумной критикой, превратившись в 
пассивного зрителя социальной борЬбЫ пролетариата. 
Я никогда не думал, что руководители немецкого про
летариата, вЫросшие в борЬбе, смогут в своей враЖде 
ко всякому вспЫшкопускателЬству дойти до таких не
лепостей, как воззвание Центрального Комитета о т  
13-го марта. После onbima мартовских собЫтий долг 
товарищей, боровшихся против вспЫшкопускателЬства, 
состоит не в том, чтобЫ мешатЬ выступлению проле
тариата, а в том, чтобЫ расчищагпЬ ему дорогу, о т 
страняя все тормозящие элементы и всех революционных 
фразеров-«бунтарей», мешающих пролетариату правиль
но учестЬ удобнЫй для революции момент; долг этих 
товарищей состоит в том, чтобЫ сказать Коммунисти
ческой Партии, что  мЫ, даЖе будучи в меньшинстве, 
являемся партией действия, а не толЬко партией пропа
ганды, и что  пассивность становится преступлением р 
такой момент, когда собЫтия толкают на борЬбу не 
толЬко авангард пролетариата, но и весЬ рабочий клйсг 
в целом.

Пора немецким коммунистам понягпЬ, что  теперь 
не шестой и не девятЫй месяц германской революции 
Германия переЖивает революцию уЖе втечеиие полу
тора года, и за это  время процесс разложения капита
лизма силЬно подвинулся вперед; за эти  полтора года ра
спад Антан^Ы беспрестанно усиливался, и народнЫс 
массЫ ясно поняли, после авантюрЫ Каппа, что  так 
называемая демократия приводит к господству генера
лов. По тому, как немецкая контр-революционная пресся 
оценивает предстоящее поражение полЬской белой гвар
дии, видно, что, если русская Красная Армия справится 
с контр-революционной ПолЬшей, немецкая контррево
люция поведет решительную борЬбу против германского 
пролетариата, чтобЫ сделатЬ из Германии новую пре
граду на пути приближающейся с Востока мировой ре
волюции. Конференции в Сан-Ремо, в Гайде и предстоя
щая конференция в Спа, слуЖат доказательством того, 
что  Антанта впервЫе после окончания мировой войнЫ 
склонна заключить соглашение с германской контр-ре-
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волюцисй. Причиной, породившей эту  новую тенденцию, 
является не толЬко возрастающая уверенность* в не
избежности крушения немецкого капитализма, е которЫм 
теснейшим образом связаиЫ ЖизненнЫе интересы самой 
АнтантЫ ,—но и сознание того, что, в случае паления 
нолЬского контр-революционного буфера, А нтанте  при
летов, отказавшись от  плана окончательного подчи
нения себе Германии, вЫсшупитЬ на защиту герман
ской конп^р-революции и германского капитала, чтобЫ с 
их помощЬю бгпгородитЬся о т  мировой революции. При 
таких условиях усиление политической активности гер
манского коммунизма становится ЖизненнЫм вопросол 
для Интернационала.

Партия ‘не моЖет из года в год переЖевЫвашЬ 
«анти-бунтарские> лозунги, лоЖностЬ которЫх дока
зывается постоянным ростом революционности пере
довых частей германского пролетариата. Из МосквЫ 
невозможно даватЬ конкретнее такфические указания 
Коммунистической Партии Германии, и мЫ всегда счи
тали ее собственной задачей самостоятельную выра
ботку линии своего поведения. По меЖду тем, как в про
шлом году Московский Исполнительный Комитет при
знавал правоту тех элементов германского политиче
ского двиЖения, которЫе боролисЬ с «бунтарями»,—в на
стоящий момент всем нам ясно, что  доктринерская „анти- 
бунтарская" пропаганда является торбазом движения, именно 
теперь, когда для партии настало время подготовиться к вы
полнению величайших задач. Ошибка 13-го марта не долЖна 
бЫтЬ затушевана,—она долЖна бЫтЬ исторически осу
ждена, как возврат к тенденциям 1919 г. Активность, 
проявленная во всей стране Коммунистической Партией 
Германии, несмотря на отсутствие  поддержки со сто 
ронЫ Центрального Комитета во время собЫший 
13-го марта, является доказательством ее зрелости. 
Доказательством ее зрелости является такЖе и т о ; 
что  партия на с‘езде открыто осудила ошибки Цен- 
тралЬного Комитета.

II. Лояльная оппозиция.
Как толЬко ЖелеэнЫй кулак массовой забастовки 

в Берлине дал отпор капповским бандам, рабочие массЫ 
очутилисЬ перед тем фактом, что  сам Капп исчез, по кап- 
повцЫостались. В Берлине и его-окрестностях находи
лось 10.000 капповских войск.Мало того,—так  назЫваемЫе 
правительственные войска в провинция представляли со- 
бою'ту Же капповскую белую гвардию. При таком положе
нии вещей единственной реалЬно-разрешимой задачей 
бЫла борЬба против белой гвардии, борЬба за ее разо
ружение и за вооружение пролетариата. Все остальное 
не имело болЬшого значения и не влияло на соотношение 
социалЬнЫх сил. Для германского рабочего классса во
прос заключался в том, чтобЫ довести борЬбу во всех 
центрах странЫ до такого напряжения, чтобЫ пошат
нувшееся и вЫбитое из седл̂ а правительство Носке и 
Эберта не бЫло в состоянии повести крупное насту
пление против пролетариата и чтобЫ в т о  Же время 
все вышеупомянутые контр-революционнЫе элеменгпЫ, 
лишившиеся своих воЖдей с уходом капповской rpynnbi, 
потеряли <Shi всякую возмоЖностЬ действовать само
стоятельно как централЬнЫй орган угнетения. Вопрос 
бЫл поставлен ребром.

И вот, при таком положении, социал-демократЫ с 
ЛсгинЫм во главе заигрЫвают с независимыми. Они 
ведут переговоры о разрЫве коалиции с бурЖуазнЫми 
партиями и об образовании социалистического правитель
ства , в котором долЖнЫ бЫли принять участие кок 
«независимые» так  и «зависимые» герои. Ч то  мЫ здесЬ 
имеем дело с шуллерским маневром и что Легин явля
ется одним из наиболее правЫх и наиболее продпЖнЫх 
воЖлей германской социал-демократии, это, поЖалуй, 
моЖно бЫло еще упуститЬ  из виду во время борЬбЫ в 
Берлине. Но уЖе ни в коем случае нелЬлябЫло упуститЬ 
из виду,—поскольку деятели революции вообще отда
вали себе о тче т  в реалЬном соотношении сил,—того 
факта, что  правительство Эберта никоим образом не было 
в состоянии порвать с коалицией и перенести Свою тонну 
опоры влево. Оно лишЬ постольку являлось реалЬпЫм 
фактором, поскольку имело в своем распоряжении не
которую частЬ государственного ополчения. Этих сил 
оно, во всяком случае,, не могло исполЬзоватЬ в борЬбе 
против Каппа. С одной сторонЫ, правительство небЫло 
в них уверено, а с другой—оно хотело бопечЬ их на 
случай борЬбЫ с рабочими массами. П п 'т ’чтелЬство

могло хотя obi в незначительной степени опереться на 
части государственного ополчения толЬко потому, что 
оно не порвало с бурЖуазнЫми партиями, а беЖало в 
Ш тутгар т , когда на сцену вЫступило старое «нацио
нальное» правительство; стоило ему толЬко порватЬ 
с буржуазией, как оставшиеся «вернЫми» части госу
дарственного ополчения немедленно соединились 6Ы с 
капновцами. Правительство оказалось 6Ы лишеннЫм 

\: всякой военной поддерЖки и толЬко в рабочих массах 
оно могло 6Ы тогда найти себе опору, достаточно 
силЬную, чтобЫ справитЬся с государственным ополче 
нием, И толЬко такие сознателЬнЫе мошенники, как 
Легин, или Же обманутЫе обманщики, как Криспин и 
ГилЬфердинг, могли в такой момент заниматься соста
влением нового правительства, вместо того, чтобЫ 
думатЬ о продолжении борЬбЫ и стремигпЬся всеми 
силами, не взирая ни на какие ЖертвЫ, к разоружению 
государственного ополчения.

К сожалению, в этой игре приняла участие та к те  
и некоторая часть членов Центральною Ком итета Коммуни
стической Партии Германии, доказавшая эп1им свою не
способность разбирагпЬся в действительном соотно
шении сил. И на э т о т  раз*-так Же как и 13 марта, 
когда эта  Же частоЬ Центрального Комитета пар
тии заявила, что  время для решителЬнЫх действий 
eiue ие настало,—она оказалась нссостоягпелЬной в ка
честве революционно-активной силЫ. Задача коммуни
стической партии в даннЫй момент заключается толЬко 
в следующем: обратиться к пролетариату с мощнЫм 
призЫвом, указЫвая на то, что  уЖе настала пораг на- 
чать с величайшим напряжением сил вооруженную борьбу с 
государственным ополчением; ибо не т а к  скоро может вновь 
возникнуть такое единодушное одновременное движение, как 
то , ч то  в мартовские дни пронеслось по всей стране, распыляя 
силы государственного ополчения; не та к  легко создастся вновь 
положение, при котором в лагере контр-революции будет такор  
явный раскол и гпакое же смятение, как в эти  дни. Нассуждения 
о недостаточной субъективной зрелости масс должны в такой 
момент о тступ и ть  на задний план перед ф актом решитель
ных Действий и напряжения революционной воли, которая 
создаем политическую ярелоаНъ пролетаpitamto в процессе 
борьбы. Революционная эпоха тем и отличается от 
мирной, что  в ней onbim масс кристаллизуется в-про
цессе развития, соверпипощегося скачками; что  сегодня 
становится нопмоЖнЫм то, что  вчера казалосЬ несбЫ- 
точнЫм. К то  при таком положении вещей толЬко о т 
мечает ход истории, а не двигает ее вперед, т о т  не 
политик, а историк. Как историк он, моЖет бЫтЬ, ока
жется иравЫм; в историческом испытании, которое 
естЬ испытание действием, ои провалится. Та частЬ 
Центрального Комитета Коммунистической Партии 
Германии, которая в эти  дни руководила политической 
партией, провалилась на историческом экзамене; ишак 
как неспособность к действию и слабость воли всегда ведут 
к иллюзиям, то  на болотной почве неспособности к действию 
распустился цветок декларации о т  21 марта, —  декларации 
о лояльной оппозиции.

После того, как социал-демократия ^обратилась к 
независимым с предложением начатЬ переговоры о со
здании социалистического рабочего правительства, 
правЫе независимее попЫталнсЬ оказатЬ давление на 
левЫх, отказЫваясЬ, конечно, войти без них.̂ в состав 
правительства. ЛевЫе независимые, которым нам после 
целого года стараний удалосЬ вдолбит^ в голову, что  пра
вительство па основе коалиции с шейлемановцами мо- 
Жеш бЫтЬ толЬко правительством изменЫ рабочему 
классу, что  не моЖет бЫтЬ рабочего правительства, 
не опирающегося на совсгпЫ рабочих и не являющегося 
советской властЬю,—левЫе независимые не хотели 
доиустпитЬ образования правительства из* предста
вителей Независимой Социалистической Партии и Со
циал-демократической Портии и отказЫвалисЬ от  
участия в правительстве. Об этом пишет тов. 
Браун в своей брошюре о кипповском восстании. Что, 
однако,- из этого следует? ЛевЫе независимые имеют 
за собою миллионы независимых рабочих. Рели они 
под напором этих рабочих масс вЫсказалисЬ про
тив иллюзии создания рабочего правительства без 
разоружения белой гвардии, без образования советов,— 
то  имелась благодаря этому возмоЖностЬ толкнутЬ 
их вшр:д, двипутЬ их на борЬбу за разоружение белой 
гвардий,—имелась возмоЖностЬ пойматЬ их на cao i е 
чтоОЫ принудитЬ их к действиям и вскрЬнпЬ их обман, 
если 6Ы они огпказалисЬ пойти но этому пути. Ч то  Же
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сделала т а  частЬ Центрального Комитета, на которой 
в те  дни леЖала ответственность зп действия пар
тии? О тчет , составленный об этом тор. Брауном 
является историческим перлом, заслуживающим бЫтЬ 
увековечениЫм. Он пишет:» ясно, что  коммунисты не 
имеют права взятЬ  в свои руки властЬ, пока они ее не 
завоевали и пока они еще не могут опереться на самЫс 
широкие слои рабочего класса. С лругой сторонЫ, нуЖно 
бЫло сделатЬ невозмоЖнЫм возвращение коалиционного 
правительства. Исторический долг независимой социали
стической партии , которая не является коммунистической, 
на практике не признает диктатуры  пролетариата и в 
этом  своем состоянии ярко отраж ает сооою недостаточную  
политическую зрелость пролетариата для захвата власти ,—  
заключается в то м , чтобы сделать неизбежные выводы и 
иметь мужество казаться тем , чем она есть*. ЬарЬируя 
последние слова, моЖно сказать, что  тов. Браун и группа 
товарищей, взгляды которЫх он вЫраЖает, действи
тельно имеют муЖество казатЬся тем, что они ecmb: 
резонерами, но не борцами.

Подумайте: полтора гола мЫ ведем самую оЖе- 
гшоченную борЬбу против независимых; благодаря воз
действию самих фактов и благодаря нашей критике, де
вять  десятЫх членов независимой партии, идущие за 
ней рабочие, становятся борцами и участвую т во всех 
иооруЖеннЫх боях, рука об руку с рабочими коммуни
стами; частЬ воЖлей Н. С. П. переживает развитие в 
сторону коммунизма, так  чтсуЦентралЬнЫй Комитет К.
11. Г. находит возмоЖнЫм принципиально вести с ними 

Переговоры о вступлении в 111 Интернационал; в самЫй 
благоприятный момент германской революции левЫе 
независимые показали, что  они действительно хотят 
признатЬ диктатуру пролетариата,—но частЬ Цен
трального Комитета говорит им: вЫ, толЬко показ- 
nbie коммунисты, в действительности вы должны пред
ставл ять  собою незрелость масс, а отнюдь не их возра
стающую зрелость и, боже вас сохрани, если вы порвете с 
вашим правым крылом, боже упаси, если вы откажетесь от  
участия в правительстве LLteiiдемонов; ваш исторический 
долг —  еще раз обмануть пролетариат. в м е с т о  П10Г0, 
чтобЫ бЫтЬ двигающей силой, силой, заставляющей 
независимых сдерЖатЬ свои обещания, э та  частЬ Цен
трального Комитета стала силой, толкающей незави
симых назад, в болото шейдеманов, в болото изменЫ ра
бочему классу!

На вопрос левЫх независимых об отношении комму
нистов к рабочей власти, эта  чостЬ Центрального Ко
митета, несмотря на противодействие другой чмеши, 
ответила декларацией от 21 марта, в которой, в обо- 
\очке марксистской терминологии, под видом характе
ристики действительного положения вещей, творилось 
вовсе не о то м , что  тогда имело меепп, а нашел себе вы ра
жение лишь т о т  ф акт# что  эта  часть Ц. 1\. а данное время 
представлял собою клуб политических резонеров. Деклара
ция эта  бЫла подвергнута критике из-за пункта 4-го, 
признающего, очевидно, существование такого положе
ния вещей, при котором господство буржуазной демо
кратии возмоЖно не в форме диктатуры капитала. 
Однако это, моЖет бЫтЬ, толЬко lapsus calami. Центр 
тяЖести, главнЫй грех декларации состоит не в этом. 
Главный грех декларации заключается о том , что  Централь
ный Ком и тет не предостерегал в ней откры то массы против 
образования новой революционной власти без предварительного 

Sразоружения белых в упорной схватке классов один на один. 
Он заключается в том, что коммунистическая партия, в 
виду призрака рабочей власти, отказЫвается о т  своей 
революционной позиции, заявляя, что  она будет придер- 
ЖиватЬся по отношению к этой власти лоялЬной оппо
зиции, при чем она, будучи лоялЬной, не будет подго

т о в л я т ь  насильственный переворот, все Же оставаясь 
верной долгу ведения политической агитации за свои 
цели и лозунги,—все это, однако, при условии, что  ра
бочая властЬ поведет борЬбу прошив контр-революции 
и не будет сгпавитЬ препятствий рабочим в этой борЬбе. 
Дон Кихот, обнимая в хлеву грязную крестьянку, клялся 
ёй в верности, видя в ней принцессу, сияющую красотой, 
наделенную всеми духовнЫми и физическими совершен
ствами. Так как все эти  предположения не соответ
ствовали действительности, клятва его явиласЬ выра
жением дон-кихотства, т . е иррационального отношения 
к Жизни. Когда сторонники этой декларации теперЬ го
ворят, что  благодаря вЫставленнЫм ими условиям, они 
сохранили за собою возмоЖностЬ всгпупитЬ в неприми
римую борЬбу прошив рабочего правите\Ьства в том

случае, если оно не исполнит своего долга, то  остается 
толЬко сказать, что  коммунистическая партия не 
долЖна казатЬся более глупой, чем она в действитель
ности естЬ: коммунистическая партия должна была знать, 
что  та к  называемое рабочее правюпелъсто при данном noAov 
жении вещей предало бы пролетариат. Когда социал-демо- 
kpambi и независимые начали закулиснЫе переговоры об 
образовании рабочего правительства, первым долгом ком
мунистов бЫло предостеречь пролетариев о т  этой игрЫ 
Вторым  долгом бЫло попЫтатЬся продлить борьбу. Только 
в том  случае, если бы не удалось этого сделать И образо
вание рабочего правительства стало 6Ы реальной воз
можностью , коммунистическая партия долЖна бЫла за
явить следующее: «большинство рабочих вЫсказалосЬ за 
рабочее правительство; это  рабочее правительство 
будет представлять собою ноЖ без лезвия,—если не кин- 
Жал, обращенный против рабочего класса. Не доверяя 
ему, мЫ все Же прекратим на время борЬбу, если социал- 
демократы откаЖутся о т  всякой попЫтки раздробления 
рабочих советов, если они отменят уЖе проведениЫй 
в ЖизнЬ закон, раскалЫв»ающий рабочие советЫ* если 
они признают рабочие советЫ, как органЫ, из которЫх 
моЖет бЫтЬ образовано правительство. Если они не 
вЫполнятп этих условий, мЫ будем вести борЬбу с ними 
внутри рабочих советов, и мы лишь тогда постараемся по
кончить с ними, когда мы в демократически избранных со
ветах будем имет большинство, стоящее н & татф о р м е  ком
мунизма и диктатуры  пролетариата». Э т о т  дар—рабочее 
правительство—мог obimb принят коммунистической 
партией только с копьем в руке, «с острием против острия* 
как говорится в песне о Гильдебранде,—а не иначе.

ft защиту противоположной, совершенно иллюзор
ной политики, Браун указывает на политику россий
ских большевиков, изложенную ЛенинЫм в конце сентября 
1917 г., после корниловского восстания, в с та тЬ е  о ком
промиссах. Браун вполне прав, говоря, что одна честЬ 
рабочего класса долЖна самЫм тщателЬнЫм образом 
изучать onbim другой части рабочего класса в револю
ционной борЬбу и руководствоваться им. Но изучение 
этого onbima предполагает твердое знание условий борьбы для 
каждой рабочей армии. НелЬзя изучать историю войн, не 
имея хороших топографических карт, не отдавая себе 
ясного о тчета  в расположении враЖеских войск, в со
отношении их сил. Не моЖет бЫтЬ иного способа из
учения стратегии И, кроме детальною изучения кампаний 
и отделЬнЫх битв. Каково бЫло положение менЬш<е- 
вистско-эсэровского правительства Керенского во 
время корниловского восстания? БолЬшая часгпЬ армии 
бЫла против контр-революции, восстание Корнилова 
потерпело неудачу не столько вследствие напора со 
сторонЫ рабочею класса, сколЬко из-за отказа армии 
последовать за Корниловым. Если бы меньшевики и эсэры 
согласились на разрыв коалиции с буржуазией, они могли бы 
опереться не только на вооруженный рабочий класс, но и на 
большую часть революционной армии, ft этом заключается 
первое различие меЖду тогдашним положением в Рос
сии и современным положении в Германии, ибо в то  
время, как шейдемановцЫ находятся в полной зависи
мости о т  государственного ополчения, менЬшевики и 
эсэрЫ имели возмоЖносшЬ опереться в борЬбе против 
коалиции на крупнЫе вооруЖеннЫеЧсилЫ. СледователЬно, 
теоретически они имели возмоЖностЬ изменить свою 
политику. fto-вторЫх: в корниловские дни рабочий класс 
вооруЖился, в жилы рабочих советов влилась свежая кровь, 
они стали решающим фактором в вопросе о власти, И болЬ- 
шевики, призЫвая менЬшевиков и эсэров к разрЫву с 
буржуазией, тем самЫм призЫвали их к образованию со
ветского правительства. Сам Браун цитирует следую
щие слова из брошюрЫ Троцкого «ОктябрЬская револю
ция*: «После всех предшествовавших опЫтов коалиции 
казалось, что  вЫвод толЬко моЖет бЫ тЬ один—разрЫв 
с кадетами, создание Советской власти. Соотношение 
сил внутри Советов было тогда таково, что  Советская 
власть в партийном смысле оказалась бы непосредственно в 
руках у социалистов-революционеров и меньшивиков9. Бро- 
спя лозунг «Ься властЬ советам!», большевики, тем са
мЫм, предлагали менЬшевикам, во-первЫх, — порвать с 
буржуазией И, Bo-Bmopbix, образовать советское правитель
ство. Они вели, следователЬно, политику, которая не 
толЬко не противоречила их программе, но целиком с 
ней совпадала, политику образования советского прави
тельства, соответствующего соотношению сил в со
ветах. В  известной статье  Ленина о компромиссах разви
вается совершенно такая Же точка зрения. АвторЫ
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Же декларации о «лоялЬной оппозиции», напротив, 
lie Желали советского п^&витслЬства, а, наоборот. 
толЬко второю рабочею „шейдеман-гаазевскою“ правитель
ства, и это  как раз в то  время, когда такое прави
тельство габочих несомненно лишено бЫло 6Ы всякой 
реалЬной ипорЫ. СсЫлка па реалистическую политику 
большевиков для защитЫ своей политики иллюзий — 
доказывает толЬко то, что  частЬ товарищей из Цен
трального Комитета бЫли лишЬ подражателями, а не 
самостоятелЬнЫми политическими борцами. Конечно, 
Бгаун совершенно прав, объявляя не-марксистскон вся
кую теоретическую критику, принципиально не при
знающую необходимости переходного периода. Если 6bi 
независимые и шейдемановцЫ образовали правительство, 
которое принялосЬ 6Ы за борЬбу с контр-революцей, 
то  мЫ бЫли 6Ы обязанЫ оказатЬ этому правительству 
поддерЖку для того, чтобЫ толкатЬ его вперед. К то  
это  отрицает, т о т  устанавливает принципы, лишеннЫе 
какого 6Ы то  ни бЫло реалЬного значения. Практиче
ская гибкостЬ состоит, однако, не в том, чтобЫ го- 
нятЬся за тенями, а в том, чтобЫ исполЬзоватЬ дли 
революции суровую действительность.

В чем Же источник ошибок той части Ц. К., ко
торая гналасЬ за фантомом рабочей власти и напоми
нала независимым об их контр-революционнЫх обязан
ностях, вместо того чтобЫ напомнитЬ им об их рево
люционном A<4fre? Декларация 21 марта была порождением 
декларации 13 марта. В стратегии является установлен
ной опЫтомистиной, что ошибки, совершенные вначале 
кампании, бЫвает трудно поправитЬ втечение самой кам
пании. 5 стратегии классовой борЬбЫ эта  эмпирическая 
истина имеет тем болЬшее значение, что  подобнЫс 
ошибки не являются результатом обыкновенных оши
бок в рассчете, а имеют обыкновенно своей причиной 
лоЖностЬ общего направления. 5 данном случае источ
ник ошибки заключается в том, на что  мЫ указали вна
чале, в первой части нашей сдатЬи, а именно—ч т о  часть 
Ц. К. в марте месяце 1920 г. гуфЩическую задачу коммунизма 
рассматривала с точки зрения} ‘Соответствовавшей периоду 
м арта 1919 г., —  что  она все еще опасалась *вспышнопурка- 
тел1)Стваи, находясь иже в полосе массового революционною дви
жения. Революция, конечно, не развивается obicmpee, чем 
она в состоянии развивагпЬся, но т о т , кто » каЖлой епт- 
лии борЬбЫ вместо того, чтобЫ попЫтатЬся ускорит!* 
ход истории, напоминает о > необходимости более мед
ленного темпа развития, — не является активно-твор
ческим фактором истории, а старается лишЬ приспо
собиться к результатам неудач, им Же вЫзваинЫх. IS 
начале марша 1920 г. частЬ Ц. К. бЫла уверена в небое- 
пиособности рабочего класса. Рабочий класс и комму- 
эистическая партия во всей стране на деле доказали 
лоЖностЬ ее точки зрения. Ц. К., побуЖдаемЫй своими 
наиболее далЬновиднЫми элементами, вступил тогда в 
борЬбу. Он уЖе более не проповедЫвал прекращение 
всеобщей забастовки, но утверждение о неспособности 
рабочего класса к борЬбс все еще не бЫло им позабЫто, 
и когда независимые начали заигрЫватЬ с социал-демо
кратами, он, та к  сказать, нашел оазис, где он, не веруя в бое
способность пролетариата, мог, наконец, отдохнуть на почве 
лояльной оппозиции по отношению к фантому рабочею пра
вительства. Вм есто  парламентского кретинизма мЫ 
видим правительственный кретинизм. ЦснтралЬнЫй Коми
т е т  не хотел и слЫшатЬ о возможности дальнейшей 
борЬбЫ, он не обсудил даЖе того, возможно ли вообще 
образование так  называемого рабочего правительства— 
без предварительной борЬбЫ с белогвардейцами. Для 
него, как и для Каппа, создание рабочего правительства 
сводилось к торжественному вступлению Легина и 
Криспина в казенное здание на ВилЬгелЬмштрассе. Пред-* 
полагалосЬ, что  лишЬ после этого необходимо будет 
вооруЖитЬ рабочих. В своей декларации о т  21 марша
1920 г. Ц. К. указЫвает на то, что  в распоряжении ра
бочих нет достаточной вооруженной силЫ. Ч то  это  
значит? Э то  значит, что  оруЖис и оруЖейнЫе складЫ 
находились в руках контр-революционеров, в руках бело
гвардейцев. Каким образом моЖно бЫло 6Ы изменить 
это  в обстановке революционной действительности?' 
Только таким , что  вооруженные, или плохо вооруженные, 
рабочие массы бросились бы в бой, и перейдя в широкое на
ступление во всей стране, разбили и победили бы белогвар
дейцев. Э т о  было реальной возможностью. Вместо этого, 
Ц. К. надеялся на какое-то правительство , которое посред
ством приказа или распоряжения обезоружит белую гвардию. 
ВилЬгелЬмштрассе как страна обетованная, — вот ло

зунг, в котором проявляется вся мулростЬ этой части 
Центрального Комитета.. По эта  обетованная страна 
изчезла как дЫм, как толЬко Легину, благодаря перего
ворам с независимыми, удалосЬ одурачитЬ и усмиритЬ 
рабочие массЫ; социал-демократЫ возвратились к своей 
первой любви, к коалиции с буржуазией,—и поЖали плодЫ 
этой коалиции: провал на вЫборах.

III. Против опасности коммунистического поссибилизма

На своем конгресс рабочие-коммунистЫ решителЬно 
пЫсказалисЬ против ошибок и заблуждений своих воЖдей. 
Эпизод «лоялЬной оппозиции» принадлежит уЖе про
шлому, но бЫло 6Ы совершенно неправильно счигпатЬ 
его лишЬ временнЫм заблуждением, к которому следует, 
из чувства братской любви, отнестисЬ снисходителЬно 
и которое пуЖно предатЬ скорейшему забвению. Воз
можность подобной ошибки в партии, основанной Розой 
Люксембург и Карлом Либкнехтом, доказывает, что  Ком
мунистической Партии Германии грозит определенная 
психологическая опасностЬ; она доказывает такЖе, что 
борЬба против «вспЫшкоиускателЬсшва» оставила и пар
тии течение % поссибилизма, которое (если оно не булст 
.окончательно ликвидировано идейно) толЬко укрепит 
то  полуанархическое течение, которое натло себе во
площение в Коммунистической Рабочей Партии. Опас
ность поссибилизма долЖна бЫтЬ устранена: партия 
ДолЖна проникнутЬся сознанием ШОГО, что  классовые про
тиворечия все более обостряю тся, что  результаты  выборов 
породили полную неустойчивость политической жизни в Гер- 
мании, что  мировое политическое положение все усложняется, 
что  борьба Советской России с Польшей открываап новые 
перспективы ; что  поэтому долг партии посвятить все свое 
внимание своим революционным задачам, а не служить торма- 
зом революции. Э т о  не значит, что  развитие Германии 
ие моЖет пройти через ряд этапов по пути к Совет
ской Республике, хотя, откровенно говоря, подобная воз
можность, на наш взгляд, крайне маловероятна. МЫ счи
таем это  маловероятным, так  как германская социал- 
демократия' лишена сколЬкр нибудЬ значительного ле
вого крЫла, которое согласйлосЬбЫ вести действитель
ную борЬб V- прошив буржуазии, хотя 6Ы л и шЪ"в демокра
тических формах. Г)шо маловероятно такЖе и потому, 
что как толЬко рабочие вступают в вооруженную 
борЬбу с белогвардейцами, они бЫстро теряю т свои 
демократические иллюзии. Но как мЫуЖс сказали, полити
ческая ЖизнЬ создает такие возможности, с кошорЫми 
обязательно считаться, хотя 6Ы они и казалисЬ мало- 
вероятиЫми. Гели нам удастся при следующем револю
ционном столкновении иоднятЬ рабочих на борЬбу зп 
Советскую Республику и если история нам навяЖет 
переходное состояние вроде независимою социал-демо
кратического правительства, мЫ, разумеется, не вЫ- 
ступим на борЬбу против него, ие обладая достаточ
ными силами,—мЫ, без сомнения, не откаЖемся исполЬ- 
зоватЬ т у  несколЬко расширенную свободу действий, 
которую подобное правительство будет вЫнуЖдено 
нам предоставить. Но мЫ долЖнЫ будем вЫступагпЬ 
против этого возможного правительства в качестве 
оппозиции, признающей один толЬко вил лоялЬности: 
лояльность по отношению къ программе и методу комму
низма,— к методу, сводящемуся к правилу: „не жни та м , где т ы  
не сеял" , -но отнюдь не лояльность по отношению к социал- 
демократам и независимым, в случае образования ими так 
называемого социалистического рабочего правительства 
с явной целЬю воспрепятствовать движению рабочих и 
предатЬ рабочий класс. Уроки мартовских дней крайнепо- 
учишелЬнЫ не толЬко в том отношении, что они указы
вают на опасность, таящуюся в среде коммунистиче
ской партии, но и в том, что  они поставили проблему, на 
которой, по всей вероятности, придется рано или поздно 
остановиться коммунистам всех тех стран, где ком
мунистическая партия еще толЬко зароЖдается, где 
ей приходится в се борЬбе пмстЬ дело с неустойчивыми 
элементами рабочего класса, которЫе при известнЫх 
обстоятельствах способны блокироваться с оппорту
нистами. В своей брошюре «Детская болезнЬ левизнЫ 
в коммунизме» испЫтаннЫй воЖдЬ мировой револю
ции Н. Ленин проповедует такую широкую эластично
сть, приспособляемость, что  он вЫсказЫвается даЖе за 
избирательный блок с Гендерсоном и Ко. в Англии, пока 
большинство рабочих идет за ними. Но он говорит 
коммунистам: если, вам придется в силу сложившихся
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обстоятельств податЬ свой голос за Гсндерсона, ч то 
бЫ сломитЬ брЖуазную коалицию, делайте это, но 
omkpbimo заявляйте в то  Же время рабочим: «Гендер- 
сон предатель, он вас предаст, по мЫ его поддержи
ваем, чтобЫ датЬ вам возмоЖноетЬ изверишЬся в него. 
Мы будем ею наследниками>. I у т  нет речи о лоялЬной 
оппозиции. Центр тяЖ ести в том, чтобЫ сброситЬ 
маску с предателей, иметЬ решимостЬ вЫброситЬ в му
сорную кучу отбросы истории. Э то  и естЬ реалЬная 
революционная политика.

Коммунистической политике угрожают две опас
ности. Одна опасность состоит в том, что партии, 
вместо революционного действия, моЖет доволЬство- 
вагпЬся одним призЫвом к бою, исходящим не из 
средЫ революционно - активнЫх рабочих масс. Дру
гая опасность заключается в том, что  коммуни
стическая партия в своем стремлении об'сдинитЬся 
с массой на почве революционного выступления — мо
ж ет лиш иться своей собственной политической физиономии 
и своих собственных лозунгов. Коммунистический Интер
национал долЖен боротЬся против обеих этих опас
ностей. Л\Ы не моЖем вести коммунистическую поли
тику, не поддерЖивая связи с медленно развивающимися 
массами, и, равнЫм образом, мЫ не моЖем вести ком
мунистическую политику, спускаясь до уровня этих, 
находущихся еще в периоде развития, масс. ВЫход за
ключается в приведении собственной коммунистической пи- 
лити\и, направляющей действия масс и толкающей и\ 
впег^д; в решимости участвовать в парламентских 
вЫбооах, боротЬся за завоевание ПрофессионалЬнЫх со
юзов. Коммунистическая Партия Германии избегла пер
вой опасности. Но в мартовские дни она доказала, что  
оно бессилЬна против второй опасности, — которая 
грозит коммунистическим партиям всех стран, так как

они повсюду принимают в свои рядЫ элементы центра 
и повсюду медленный ход развития вЫиуЖлает их удер- 
ЖиватЬ от выступлений наиболее активнЫх и стрсми- 
телЬнЫх среди своих членов и приспособляться к дан
ному темпу развития. Отсюда возникает опасность, 
что  эта  приспособляемость к темпу развития моЖет 
в конце концов привести -к тому, что коммунистиче
ская партия перестанет бЫтЬ стремящейся вперед 
силой, и под флагом коммунизма будут в действитель
ности вы ступать партии центра. Позиция, занимаемая 
Коммунистической Партией Германии по отношению 
к ошибочной тактике части Ц. К. позволяет заклю
чить, что  для германской коммунистической партии 
эта  опасность не моЖет существовать долго, и что 
она не велика. Э т а  опасность более велика для италъян 
ской партии и для французскою коммунистического дви
жения, и поэтому германской коммунистической партии 
и Коммунистическому Интернационалу надлежит, 
усвоив урок мартовских дней, обратиться к коммуни
стическим партиям с заявлением о том, что денЬ и час 
пашей победЫ зависит не толЬко о т  разнЫх других 
исторических сил, но И от нашей собственной силы, о т  
нашей воли к победе, о т  нашей энергии. Примите В рассчегп 
и другие факторЫ, образующие исторический парал
лелограмм- сильно в первую очередЬ вЫ долЖнЫ уси
лить революционное давление, напрячЬ свою силу, и 
тогда э т о т  параллелограмм енл изменится в нашу 
полЪзу гораздо скорее, чем если мЫ заранее стара
лись 6Ы пойти но направлению диагонали паралелло- 
грамма. Этой диагоналЬю—будет общее выступление 
масс, мЫ Же призванЫ историей бЫтЬ двигательной силой 
революции.

Карл РАДЕК.



СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИТАЛИИ.
(ДОКЛАД И( ПОЛНИ lEAbHO M Y KOMI I ГМ V КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА).

Мой доклад о социалистическом движе
нии Италии будет оченЬ краток. Отношение 
нашей партии к войне, с самого начала ее 
возникновения,—достаточно известно. Благо
даря опЫту триполитанской войнЫ, партия 
не бЫла застигнута врасплох мировой б эй -  

ной и сумела занятЬ по отношению к ней 
такую ike непримиримую классовую позицию, 
на какой она стояла во время ливийской 
войнЫ. МЫ с первЫх Же дней указЫвали 
итальянским массам на империалистический 
характер войнЫ и, руководствуясь постанов
лениями БазелЬского конгресса, боролисЬ про
тив войнЫ. Ни один из членов нашей парла
ментской фракции не голосовал за военнЫе 
кредиты, ни одна из секций партии—а всего 
в партии 2.500 секций—ни на минуту не по
колебалась в своем отрицателЬно-враЖдеб- 
ном отношении к войне. Те немногие членЫ 
партии, которЫе проявили неустойчивость 
в этом вопросе, бЫли исключены из партии, 
и единственный член парламентской фракции, _ 
кошорЫй пошел добровольцем на фронт, вЫ- 
нуЖден бЫл немедленно Же вЫйти из рядов 
партии.

Наряду с борЬбой прошив войнЫ, кото
рую мЫ вели в самой Италии, мЫ предпри
няли ряд попЫток к восстановлению проле
тарского Интернационала. МЫ вместе со 
швейцарскими социалистами созвали первую 
Международную Конференцию в Лугано (в ок
тябре 1919 г.), на которой мЫ об'явили войну 
войне и потребовали созЫва Международ
ного Бюро. Впоследствии мЫ вместе с рус
скими товарищами созвали ЦиммервалЬдскую 
и КинталЬскую Конференции и проводили в 
Италии принятЫе на этих конференциях 
решения.

МЫ бЫли против всякого сотрудниче- 
стви классов и строго придерЖивалисЬ этой 
линии даЖе после пораЖения при Капоретто. 
Наш централЬнЫй орган «Аванти», проводив
ший непримиримую революционную классовую 
точку зрения, ни разу не поколебался в своей 
позиции, несмотря i а то, что  тираЖ его с
46.000. экземпляров (до войнЫ) упал до 16.000 
и его распространение в 22 провинциях бЫло 
запрещено. БурЖуазия несколЬко раз пЫта- 
ласЬ уничтоЖитЬ его. 6-го мая 1919 года 
кучка националистов ворваласЬ в редакцию 
«Аванти», разгромила помещение и разбила 
машинЫ. В о твет  на это  рабочие массЫ со
брали меЖду свбой 1.500.000 лир втеченйе 
шести месяцев. ТеперЬ тираЖ газетЫ достиг
400.000, и его моЖно бЫло 6Ы увеличить еще 
болЬше, если 6Ы не недостаток бумаги и 
машин.

С заключением перемирия положение и 
Италии обострилось и ослоЖнилосЬ. Все 
фракции буржуазии признали, что  война окон
чилась всеобщим банкротством и полнЫм 
отрицанием тех принципов, ради осуществле
ния komopbix она, по словам ее сторонников, 
бЫла затеяна. Ч то  касается масс, то  раз
дражение, недовольство их росло с каЖдЫм 
днем, причем как причины так  и формЬ^про
явления этого недовольства бЫли не эконо
мического, а социалЬно-психологического ха
рактера, что  ярче всего вЫраЖалосЬ в их 
неизменном лозунге: „Мы не хотим работать 
на хозяев".

БурЖуазия, силЬно встревоЖенная таким 
настроением масс, стараласЬ всячески умиро
творить их. Так, например, в Италии бЫла 
об'явлена самая широкия амнистия, на-днях 
будет проведен в парламете закон о 8-ми- 
часовом рабочем дне. Экономическое поло
жение не толЬко среднего и мелкого кре
стьянства, но и батраков и рабочих бЫло 
улучшено. ИталЬянская Конфедерация Труда, 
установила статистическими даннЫми, что 
ни в одной стране заработная плата не под
нялась так  вЫсоко по сравнению с дороговиз
ной Жизни, как в Италии.

Несмотря на это, страна об'ята волной 
беспрерЫвнЫх забастовок скорее политиче
ского, чем экономического характера, причем 
некоторые из них, например забастовка в 
знак солидарности с Россией, имевшая место 
21 июля 1919 года, парализуют всю ЖизнЬ 
странЫ. Бастовали все рабочие и кресшЬянс. 
включая и рабочих государственных учрежде
ний: Железнодорожники в последний момент 
решили не принимать участие в забастовке 
потому, что итальянское правительство, 
получив о т  французского правительства из
вестие о том, что  французские рабочие ба
стовать  не будут, расклеило в Риме полу
ченную им телеграмму с указанием на то  
что  французские рабочие изменили итальян
ским. По окончании забастовки, бурЖуазия, 
Желая вселитЬ рабочим недоверие к социали
стической паргпйи, упрекала нас в том, что 
мЫ не сделали «революции». МЫ Же пресле
довали вполне определенную целЬ: этой за
бастовкой мЫ хотели проявить полную и 
безусловную -солидарность с Россией, вовсг. 
не собираясь делатЬ революцию тогда, когда 
это  угодно буржуазии.

Еще до 21-го июля, однако, когда мЫ с 
тов. Даррагона ездили в ПариЖ, чтобЫ сгово- 
ритЬся с французской Конфедерацией Труда 
относительно всеобщей забастовки 21 июля, 
в Италии вспЫхнуло забастовочное двиЖение,
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причем шолпа разгромила магазинЫ, органи
зовала СоветЫ и фабрично-заводские коми
теты . В Италии организована menepb целая 
сетЬ таких комитетов, и вопрос об их тех
нической и юридической структуре горячо 
обсуЖдается во всей прессе. Стечение по
следнего времени несколЬко фабрик и заво
дов—металлургических и тексгпилЬнЫх—бЫли 
реквизированы, и одна из них вшечеиие двух 
неделЬ находилась в ведении одних толЬко 
рабочих, пока капиталисты не пошли на 
уступки, удовлетворив те  требования, ko
mopbie вЫзвали забастовку и реквизицию 
фабрик.

Ч то  касается отношения к русской ре
волюции, то  итальянские массЫ всем серд
цем на ее стороне. Русская революция, ее 
воЖди и представители — в особенности 
тов. Ленин,—пользуются в массах огромней
шей популярностью. Революционное движе
ние назревает всюду, бЫстро развиваясЬ 
вширЬ и вглубь. МЫ напугаем все усилия к 
толу, чтобЫ сделатЬ его непобедимЫм, под
готовить для него почву и обеспечить его 
успех.

Профессиональное двиЖение растет 
оченЬ бЫстро. Конфедерация Труда насчиты
вает 2.000.000 членов, из них 800.000 крестЬян. 
Кооперативы такЖе растут  и отдают чле
нам частЬ своих доходов. Их денеЖнЫй обо
рот составляет несколЬко десятков мил
лионов.

Число членов партии со времени пре
кращения войнЫ поднялось с 42.000 до 165.000; 
при этом, следует иметЬ ввиду, что  в пар
тию не принимается ни один человек из тех, 
кто бЫл за войну или за сотрудничество 
классов. В  550 городах вся администрация 
находится в руках социалистов, как например в 
Милане, Александрии, Новаре, а на предстоя
щих вЫборах число городов с социалистиче
ским управлением несомненно увеличится в 
несколЬко раз.

• НоябрЬский с’езл в БолопЬе имел громад
ное значение. На нем бЫла пересмотрена и 
дополнена программа партии, основанной в 
1892 г. С тех пор социально-политическое 
положение в Италии радикалЬно изменилось. 
Тогда речЬ шла о размеЖевании с оппорту
нистами и о вступлении в период парламент
ской борЬбЫ. ТеперЬ Же речЬ идет о том, 
чтобЫ через диктатуру пролетариата 
придти к коммунистическому -строю. На 
с'езде в БолонЬе направление, признающее 
это, одерЖало верх (49.000 голосов). Против 
него вЫступало течение Лаццари-Турати, об’- 
единивШееся под лозунгом «унитарного 
максимализма»(та55нпаН$то unitario), стоящее 
за так называемую демократическую рево
люцию и отрицающее насилие. Лаццари ра
зошелся с коммунистами из-за признания 
ими неизбежности насилия и необходимости 
подготовления к нему. Первое течение—т е 
чение Бордига — получйло большинство в 
1000 голосов по двум вопросам: 1) по водросу 
о бойкоте парламента, 2) по вопросу об 
исключении из партии Турати, МодилЬяни и

т. д. Ч то  касается вступления в ill Интер
национал, то  решение об этом бЫло принято 
единодушно всем с’ездом.

Выборная кампания во всей Италии но
сила чисгпо классовый характер—ее лозунги 
бЫли: борЬба против всех бурЖуазнЫх фрак
ций, за Советскую Россию, за революцию. 
В парламент* прошло 158 членов Социалисти
ческой Партии.

Э т о т  бЫстрЫй темп развития имел и 
свои отрицателЬнЫе сторонЫ: кандидатуры 
вЫставлялисЬ местнЫми организациями, Ц. К. 
партии не имел возможности их достаточно 
проконтролировать, и поэтолу весЬма воз
можно, что  некоторые из новЫх депутатов 
лишЬ из оппортунистических соображений 
об'явили себя крайними левЫми, ибо иначе 
массЫ не избрали 6bi их в парламент. Пер- 
вЫм шагом вновЬ избранной фракции бЫла 
вЫработка ряда законодательных проектов, 
проведение komopbix невозможно при капи
талистическом строе и которЫе имели 
целЬю доказать массам непримиримость ин
тересов пролетариата с существованием 
старого строя. Некоторым депутатам-со- 
циалистам бЫла поручена вЫработка про
граммы социализации земли и т . п. мероприя
тий, радикалЬно противоречащих основнЫм 
принципам буржуазного общества.

В области внешней политики партия 
не толЬко требовала снятия блокадЫ, не 
толЬко бороласЬ с интервенцией,—но с пер- 
вЫх Же дней настаивала на признании Со
ветской России. РезулЬпютЫ ее давления 
сказались в изменении отношения империа
листических правительств не в одной толЬко 
Италии, а во всех союзнических странах*). 
Новое министерство ДЖиолйтти означает по
пытку установления хотя 6Ы временного 
перемирия с рабочим классом. Э та  nonbimka 
не увенчается успехом, йбо даЖе самЫе пра- 
вЫе элементы не согласятся на сближение с 
правительством. Партия этого никогда не 
допустит. Последствием этого будут; веро
ятно, новЫе вЫборЫ, которЫе приведут к 
новому успеху нашей партии, неуклонно иду
щей к осуществлению своей конечной цели. 
ГлавнЫм затруднением у нас слуЖит недо
статок  в товарищах с более крупнЫм раз
махом и с достаточным революционным опы
том, а такЖе Недостаток организации внутри 
армии, в которую мЫ лишЬ медленно прони
каем. Но и в этой области мЫ нача
ли более энергичную работу среДи солдат 
и офицеров. Недавно по нашему приглашению 
собралось свЫше 500 бЫвших офицеров-социа- 
листов и т . п.

ОченЬ болЬшую полЬзу принесло нам 
ийсЬмо тов. Ленина, которое оказалось на
столько отвечающим нашим условиям, что

*) Партия такЖе самЫм энергичнЫм обрезом бо- 
ролясЬ и борется против белогвардейского реЖима в 
Венгрии. Об этом свидетельствуют: колоесолЬиЫе 
митинги протеста, громаднЫе собрания, речи в пар
ламенте и отправка представителей партии в Вен-
I р; и it), в результате чего бЫло предоставлено право 
проживания' в Ипюли венгерским коммунистам.
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многие подозревали, будто оно написано не 
ЛенинЫм, а нами, итальянскими социали- 
сшами; указания, даваемЫе в этом писЬме, 
вполне соответствовали и нашим условиям 
и намеченной партией программе. Указание 
на необходимость парламентской борЬбЫ 
бЫло тем более целесообразно, что оппор
тунистическое двиЖение в Италии сравни
тельно силЬно, и имеет евою ежедневную га
зету с тираЖем в 45.000 экземпляров. Син
дикалисты, Unione Sindicale, не имеют за со
бой масс, особенно теперЬ—после войнЫ,- во 
врепя которой, частЬ синдикалистов пере
шла на сторону империалистов.

Наша Же партия идет неуклонно и .со- 
знапелЬно к намеченной цели через дикта

туру пролетариата к социалистической ре
волюции. К этой цели мЫ стремимся без
остановочно, бесповоротно, последовательно, 
не останавливаясь ни перед чем. Исполни
тельный Комитет Коммунистического Ин
тернационала долЖен с доверием огпнестйсЬ 
к нашей партии, добровольно пошедшей по 
одному с ним пути—через ЦиммервалЬд и 
КинталЬ k III Интернационалу,—и по отноше
нию к которому мЫ добросовестно испол
нили свой долг.

СЕРРАТИ.

КрсмлЬ. 19 июня 1920 I .

ОППОЗИЦИЯ РЕФОРМИСТОВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ В ИТАЛИИ.

Заключения, которЫе я делаю в настоящей 
статЬе, нуЖдаюшся в несколЬких предвари
тельных исторических замечаниях относи
тельно возникновения и развития Итальян
ской Социалистической Партии. Я хочу 
показатЬ, что  ИталЬянская Социалистическая 
Партия не в состоянии осуществить комму- 
нис.тическую революцию, благодаря тем кри
териям, которЫми она теперЬ руководится, 
и благодаря своему составу.

Социалистическое двиЖение в Италии 
до последнего времени распадалось на три т е 
чения. Представителями первого считаются 
Андреа Коста, Кафлеро и Энрико Малатеста. 
Э то  — защитники бакунистской идеологии, 
выдвигающей на первЫй план лозунг восста
ния. Константин Лаццари представляет дру
гое течение: он создал рабочую партию с 
ясной программой классовой борЬбЫ в откры
той оппозиции демократии (Каваллотти). 
ГретЬе течение -представлено Филиппом Ту- 
рати, которЫй в постоянном сотрудничестве 
с Анной Кулишевой изучил теорию Маркса и 
стал распространять его учение в литера- 
турно-прикпениенном и политически извра
щенном виде.

с>ти три ядра в 1892 году об единилисЬ 
в Генуе и составили ИталЬянскую Социалис
тическую Партию. После бурного заседания 
группа бакунистов разделиласЬ: те, которЫе 
последовали за Костой, присоединились к но
вой ИталЬянской Социалистической Партии, 
а группа МалатестЫ, которая бЫла против 
легалЬнЫх методов борЬбЫ, составила группу 
анархистов-коммунистов.

С самого - начала итальянская партия 
явиласЬ результатом об’единения трех раз
личных идеологических течений. 5 ней всегда 
Жила любовЬ к единству, хотя иногда обо
стренная борЬба различных тенденций при

водила к уходу огпделЬнЫх членов или групп 
из этих трех течений. ОбЫчно преобла
дала (не столЬко в массе, сколЬко в среде 
руководителей партии) группа Турати, если 
не считатЬ  отделЬнЫх периодов экономи
ческого кризиса и народного недовольства 
колониальной войной. Именно эта  группа со
здала то  теоретическое направление в партии, 
которая проповедует не насилЬсшвепнЫй за
хват власти пролетариатом и диктатуру 
пролетариата, а чисто легальную борЬбу, по
средством которой оно надеется овладеть 
парламентом, коммунами, государством. I") 
виду такого настроения, которое этой группе 
удалосЬ вЫзватЬ даЖе среди масс, профес
сиональное двиЖение, во главе которого поч
ти всегда стояли реформисты, все более 
отклонялось ош принципов непримиримой 
классовой борЬбЫ и избегало забастовок, 
предпочитая разрешать возникающие кон
фликты посредничеством. Тогда-то возникла 
доктрина синдикализма и создалась синдика
листская организация, которая, в сущности, 
не представляла действительной политиче
ской силЫ; принимая во внимание ее чуЖдое 
италЬянцам происхождение и анархический ее 
характер, а гпакЖе состав людей, стоявших 
во главе ее,—моЖно с уверенностью сказашЬ, 
что она, несомненно, не имела 6Ы такого 
успеха в массах, если 6bi она не явиласЬ ес
тественной реакцией против усЫпляющей 
политики реформистской фракции.

БорЬба за политическую властЬ веласЬ 
силами не одного толЬко пролетариата: почти 
все секции заключали в избирательных кампа
ниях союз с левЫми бурЖуазнЫми партиями. А 
эти коалиции не толЬко мешали вЫработке яс
ного классового сознания, но и способство
вали образованию течения, которое пропове- 
дЫвало.что к власти необходимо идти вместе
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с левой буржуазной фракцией. (И э т о —в мо
нархическом государстве!). «Лиса из Дронео» — 
ДЖиованни ДЖиолитти,—попЬшшвшийся при
нести к королю самою Турапш,—сделал все 
для того, чтобЫ Биссолати, которЫй в то  
время бЫл главнЫм редактором «Avanii», со
вершил «переход через Рубикон». Война в 
Ливии и вопрос о всеобщих вЫборах ускорили 
наступление психологического кризиса в 
партии, кошорЫй назрел окончательно, 
благодаря следующему факту. Биссолапш. 
которому предложена бЫла долЖностЬ коро
левского советника, дал на это  свое со
гласие. Э т а  явная измена социалистиче
ским идеалам долЖиа бЫла 6bimb наказана 
немедленным удалением из партии, по 
этого не случилось, несмотря на волнение, 
которое ф акт э т о т  вЫзвал в пролетар
ской массе. Главари партии хотя и рас
ходились в оценке этого факта, но чув
ствовали себя связанными своей Же полити
кой и не могли решишЬся на радикалЬную 
перу.

Но это содействовало тому, что не
примиримая революционная фракция могла 
иачатЬ борЬбу за руководящую ролЬ в партии. 
В Риме бЫла основана газета, орган револю
ционной фракции, и в партии началась о т 
крытая пропаганда, которая требовала из
гнания из партии Биссолати, Подреки и 
других, стоявших за ливийскую войну. Э то  
возрождение революционного двиЖения одер
жало свою первую победу, добившисЬ созЫва 
чрезвычайного с’езда в Модене, на котором 
руководс ПВО газетой «Avanii» бЫло передано 
Гревесу, хотя и реформисту, но определен
ному противнику ливийской войнЫ. Год спустя, 
на конгрессе в РедЖио Эмилио, революцион
ный элемент добился изгнания Биссолати из 
Центрального Комитета партии и редакции 
«Avanii». Этим  заканчивается первая фаза 
развития ишалЬянской социалистической 
партии.

После конгресса в РедЖио Эмилио, пар
тия, казалосЬ, долЖна бЫларешителЬно пойти 
вперед иол руководством революционной фрак
ции, но, в действительности, это  осуществи
лось в оченЬ неболЬшой <чере: в редакцию «Avan
ii» и в ЦентралЬнЬш Комитет партии, револю
ционной фракции удалосЬ на конгрессе целиком 
провести своих членов, но все осталЬнЫе учре
ждения, а шакЖе профессионалЬнЫе союзЫ 
остались, как и ранЬше, в руках реформистов. 
О тсутствие  дисциплины, свобода мнений, про
являющиеся как в области социалистической 
теории, так  и в сфере практики, делали и де
лают еще в Италии возмоЖнЫми такие анах
ронизмы. ДиспиплинированносшЬ в области 
политической Жизни возмоЖна шолЬко в среде 
тех, кто в своей деятельности руководствует
ся одной и той Же целЬю. Э то  подтверждается 
всей историей итальянского социалистиче
ского двиЖения о т  1912 года до настоящего 
дня. Разве реформисты, полЬзуясЬ тем пра
вом, которое им давала принадлежность к 
партии, перестали утверЖдашЬ, что  их метод 
борЬбЫ л\чшс, чем то т , кошорЬш бЫл одобрен

на конгрессе, несмотря на признанную ими не
обходимость дисциплины? Разве они изменили 
свое преЖнее поведение в парламентской или 
в своей Журналистской деятельности? Ни
сколько! Главари реформистов остались вер- 
нЫ своим идеям и своей тактике. Но если 
это  и указывает на хорошую черту wt харак
тера, то  этим в еще болЬшей мере подчерки
вается вред, которЫй они приносят револю
ционному двиЖению.

bom несколЬко фактов: когда Италия в 
1915 году об'явйла войну, ЦептралЬнЫй Коми
т е т  партии хотел вЫразитЬ свой протест 
и свое отвращение к безумной политике 
милитаризма об'явлением во всей Италии 
всеобщей забастовки на 24 часа, но на болон
ском с'езде, благодаря продолЖителЬной и 
ожесточенной полемике самЫх влияшелЬнЫх 
ораторов реформистской фракции, горячо 
выступавших прошив этого, ЦентралЬиЫй 
Комитет не получил большинства голосов.

И даЖе тогда, когда уЖе вспЫхнула 
война, когда борЬба меЖду милитаристиче
ской буржуазией и левой частЬю партии 
оЖесточиласЬ, когда в России болЬшевики 
взяли властЬ и когда итальянские войска 
потерпели пораЖение при Капоретпю, 
реформисты не шолЬко не считали нуЖ- 
иЫм энергично вЫразитЬ свою солидар
ность с товарищами, павшими Жертвой 
реакции, но не сшеснялисЬ писатЬ и говоришь 
против революционеров, хотя те  состояли 
членами Центрального Комитета, кошорЫй 
отстаивал классовую борЬбу и диктатуру 
пролетариата и бЫл на стороне Ленина— 
против Керенского.

Дело дошло до того, что во время поли
тического процесса, в результате которого 
пишущий эпш строки и Лаццари бЫли осу
ждены на два года тюремного заключения, 
прокурор имел возмоЖностЬ фактически до
казать, что анши-пашриошическая пропаганда 
обвиняемЫх не шолЬко осуЖдаласЬ буржуа
зией, но шла в разрез с настоящим социализ
мом, т . е. с тем, кошорЫй проповедЫвали 
Риголя и Турапш. При этом прокурор ссЫлался 
па старЫй орган профессионального двиЖе
ния и на «Criiica sociale», орган Тураши. Таких 
фактов я мог 6Ы привести не мало, но Желая 
бЫтЬ кратким, я полагаю, что и этих фактов 
достаточно.

В настоящее время ИталЬянская Социа
листическая Партия, в отличие ош пролета
риата, кошорЬш почти весЬ с энтузиазмом 
готовится к революционному выступлению, 
ясно распаласЬ на два лагеря. С одной сгио- 
ронЫ — максималисты, убеЖденнЫе, Что в 
переЖиваемЫй исторический момент не 
толЬко в Италии, но и во всей Европе между
народный капитализм долЖен будет уступишь 
политическую и экономическую властЬ про
летариату и что к этой цели ведет толЬкс 
диктатура пролетариата и коммунистиче
ское переустройство общества через посред
ство советов; а с другой сторонЫ—рефор
мисты, которЫе отрицают возмоЖностЬ 
такого преобразования общественного строя
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и направляют свои усилия лишЬ на rno, чтобЫ 
легалЬно овладеть парламентом и постепенно 
национализировать крупную индустрию и 
крупную земелЬную собственность. ВозмоЖно 
ли, чтобЫ в такой ваЖнЫй исторический 
момент, когда в политике философия долЖна 
уступит^ место действию и теория—дей
ствительности,—в одной и той Же партии 
одновременно существовали два таких про
тивоположных течения? Э то  невозможно. 
Э ти  разнороднее и противоцолоЖнЫе силЫ 
парализуют одна другую и вместо того, 
чтобЫ воспитатЬ в пролетариате револю
ционное сознание и готовность к Жертвам, 
они порождают в нем скептицизм и вЫзЫвают 
растерянносгпЬ. И вот, с одной сторонЫ мЫ 
видим толЬко мелкие реформы и деморали
зацию пролетариата, а с другой—неоргани
зованные апархические элементы пользуются 
отчаянием и мятеЖнЫм настроением масс, 
чтобЫ производить бесчисленные бесплодные 
вспЫшки, которЫе вместо того, чтобЫ 
ослабитЬ буржуазию, сеют толЬко раздор и 
ненавистЬ в среде пролетариата.

Италии, бЫтЬ моЖет, болЬше чем Рос
сии, исторически необходимо иметЬ своего 
«Керенского». Б Италии к этой породе людей 
относятся реформисты, числящиеся членами 
ЛталЬянской Социалистической Партии. Они 
надеются, что  сумеют увлечЬ за собой массЫ, 
особенно, если коммунистический onbim 
в России не уластся. Поэтому в интересах ре
волюции мЫ долЖнЫ иметЬ муЖество принять 
энергичнее решение. Если Итальянская Социа
листическая Партия останется об’единен- 
иой, революция будет серЬезно скомпроме
тирована. Догмат всеобщего народного голо
сования в Италии — как и во всей Западной 
Европе—не моЖет признаваться отЖившим 
свой* век теми самЫми лицами, которЫе 
втечение чутЬ ли не сорока лет чтили его, 
как евангелие. НелЬзя ЖдатЬ с их сторонЫ 
самоубийства. НуЖно в честном и открЫтом 
бою покончитЬ с этим ходячим трупом, кото
рый все еще продолЖаеш существовать — не 
благодаря своей настоящей ценности, а благо
даря тому, что  его несут, как священную релик
вию, на своих плечах люди с таким чесгпнЫм и 
прекраснЫм характером, как Ф . Турати и ему 
подобнЫе. Э т о т  союз с реформизмом в т е 
кущей политической работе отнимает массу 
энергии, которая могла 6bi с гораздо болЬшей 
полЬзой слуЖитЬ для психологической и ма
териальной подготовки пролетариата, вместо 
того, .чтобЫ содействовать росту песси
мизма и неуверенности.

В заключение нуЖно сказать, что  если 
ИталЬянская Социалистическая Партия дей
ствительно хочет сохранить симпатию и 
влияние, которЫми она пользовалась среди ра
бочих масс в это  последнее десятилетие, и 
если она хочет направитЬ это  влияние на ре
волюционные цели; если она хочегп серЬезно 
готовиться к борЬбе за эти цели и устранить
все помехи со сторонЫ внутренних враЖдеб-\

нЫх элементов, подрЫвающих деятельность 
партии своей скрЬнпой деморализующей ра
ботой,—она долЖна избавиться о т  тех лю
дей, которЫе omkpbimo заявляют, что  они 
против диктатуры пролетариата как в тео 
рии, так  и на практике. И если 111 Интернацио
нал не хочет повторить ошибки Второго, он 
долЖеи потребовать о т  тех секций, кото
рЫе к нему присоединились, чтобЫ провоз
глашенные им принципы бЫли ими принятЫ 
не толЬко как формалЬное вЫраЖение волн 
коллективного большинства, а чгпобЫ они 
фактически и искренне проводились в ЖизнЬ 
всеми членами этих секций. Э то  моЖет кое- 
кому показатЬся неприятнЫм, но это  един
ственный способ получитЬ возмоЖцостЬ 
честно и свободно отдатЬея той деятель
ности, которую нам диктует революционная 
совестЬ и воля. Мне хорошо знакомЫ возраже
ния тех товарищей итальянских коммунистов. 
которЫе думают, что моЖно одной толЬко 
общей идеей дисциплины поддерЖиватЬ един
ство направления в партии и избегнуть 
борЬбЫ различных тенденций в э т о т  крити
ческий момент действия. Они глубоко оши
баются. Во первЫх, если в партии останутся 
реформисты, то  уйдут ленЫе коммунисты—
и, таким образом, окаЖутся изгнанными из 
партии те, которЫе с верой и энтузиазмом 
работают для осуществления коммунизма; 
еще хуЖе то, что  партия, потеряв это  свое 
левое крЫло, неизбежно опятЬ попадет на 
путЬ реформизма, хотя 6bi и скрЫтого за 
ширмою «об’единяющего максимализма», а это, 
на практике, значит — уничтоЖитЬ плодЫ бо
лонского с’езда и вернутЬся к программе 
Лаццари - Турати 1902 г. Если смотретЬ 
действительности прямо в глаза, а не судигпЬ 
толЬко на основании поверхностных наблю
дений, следует приЗнатЬ, что в Италии ре
формизм еще господствует в идеологии гла
варей социализма; и лишЬ безумцЫ могут ду
мать, что  люди, когпорЫе олицетворяют 
э т о т  реформизм, смогут действовать за 
одно с теми, кто  думает совершенно по 
иному. И моЖет случигпЬся, что  в Италии по
вторится то, что  бЫло в Германии, т .  е. что  
борЬба будет перенесена на улицу. Тогда ре
формисты очутятся у власти, благодаря ге
роическим усилиям революции, и соединив
шись с буржуазной демократией, они направят 
оруЖие против коммунистического пролета
риата. Э т а  опасность—не утопия. Если мЫ не 
хотим предаваться бесполезным соЖалбниям 
потом, когда будет слишком поздно—нуЖно 
победить реформизм теперЬ, р; з\о отгоро
дившись о т  тех, кто  не верит в коммунизм 
и в э т о т  исторический час не хочет насту
пления коммунистической революции ни в 
Италии, ни где 6Ы то  ни бЫло в мир!е.

•ч.

Никола БОМБАЧЧИ.
Mnckuo, нмнЬ 1')i5) г
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ВО ИМЯ ОБНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ *)

От Редакции. Обращаем внимание всех товарищей — и в ©собенноепш 
ишалЬянских рабочих—на печатаемый документ, имеющий первостепенную важ
ность. Тов. Ленин в его тезисах, печатаемых ь этом-Же номере, указал уЖе 
на то, что авторЫ этого документа, туринские товарищи, совершенно правЫ 
в их критике нЫнешпего официального курса итальянской партии. Коммунисти
ческий Интернационал во что  6Ы то  ни стало долЖен добитЬся того, чтобЫ 
реформисты бЫли изгнаны из рядов партии, чтобЫ партия стала на комму
нистические релЬсЫ. Настроение итальянского пролетариата безусловно комму
нистическое. Надо, чтобЫ партия вела его вперед к коммунизму, а не тащила 
назад, в трясину официального «социализма».

Настоящий доклад бЫл представлен На
циональному Совету в Милане представите
лями Социалистической Секции Туринской 
провинциальной федерации и послуЖил основой 
для критики общего направления деятельно
сти  Центрального Комитета.

1. Характер классовой борЬбЫ вИталии, 
в настоящее время, определяется преЖде всего 
тем обстоятельством общего значения, что  
промЫшленнЫе и селЬско-хозяйсгпвеннЫе ра
бочие принуЖденЫ во всей стране ясно и 
определенно поставить вопрос о праве соб
ственности на средства производства. На
циональный и международно - политический 
кризис, постепенно сводящий к пулю ценность 
денег, слуЖигп доказательством разрухи ка
питалистического хозяйства; теперешний 
способ производства и распределения не в 
состоянии удовлетворить даЖе самЫм эле
ментарным требованиям человеческой Жизни 
и продолЖает еще сущ ествовать толЬко по
тому, что  его охраняет вооруженная сила 
буржуазного государства; все двиЖение италь
янского рабочего класса стремится безу- 
дерЖно к осуществлению гигантской эконо
мической революции, которая долЖна ввести 
повЫе методЫ производства и новЫй порядок 
в самЫй процесс производства и распределе
ния, освободив их о т  власти капиталистов 
и помещиков.

2. В данную минуту, при существующем 
строе, фабриканты и землевладельцы прояви
ли максимум сплоченности, дисциплины и клас
совой мощи: каЖдЫй приказ, даваемЫй Главной 
Конфедерацией ишалЬянских промЫшленниксв, 
немедленно претворяется в ЖизнЬ на каЖдой 
фабрике. Само собою понятно: недаром бур
жуазное государство создало наемную армию, 
всегда готовую действовать, слуЖащую ис
полнительным органом воли этой новой и 
силЬной организации собственнического клас

*) ^Online Nimvo* от ft >ы‘,1 Ю;>0 г.

са, стремящейся посредством широкого при
менения локаута и террора удерЖатЬ в 
своих руках право собственности на орудия 
производства, отнимающей у эксплуатируе
мых рабочих и крестЬян все болЬшую частЬ 
их труда и силою заставляющей их миритЬся 
с этим грабеЖом. Последний локаут на т у 
ринских металлических’фабрикахбЫл одним из 
эпизодов этой борЬбЫ меЖду капиталом и тр у
дом, в которой фабриканты пЫ таю тся на- 
детЬ ярмо на шею рабочих: в данном случае 
они исполЬзовали недостаток революционного 
единства и сплоченности итальянских рабо
чих сил, чтобЫ попЫтатЬся с одной сторонЫ 
распЫлитЬ туринский пролетариат, а с другой 
сторонЫ — подорватЬ в глазах рабочих пре
стиж  и авторитет фабрично-заводских учре
ждений—фабрично-заводских советов и комис
саров (Consigli е Commissari di repario},—кото- 
рЫе начали борЬбу за рабочий контроль. Про
должительность забастовкок селЬско-хозяй- 
ственнЫх рабочих в Наварезе и в Ломеллине 
воочию доказывает, что  земелЬнЫе собствен
ники готовЫ допуститЬ гибелЬ производства 
и вЫмирание с голоду селЬско-хозяйственного 
пролетариата, лишЬ 6Ы заставить его при- 
миритЬся с самЫми Жестокими и унизителЬ- 
нЫми условиями Жизни и труда.

3. Теперешняя фаза классовой борЬбЫ в 
Италии, это  момент, предшествующий либо 
захвату власти революционным пролетариа
том, с целЬю перехода к новому способу 
производства и распределения и ради вос
становления производства,—либо Же пере
ходу к черной реакции со сторонЫ класса 
собственников и бюрократии. Б последнем 
случае, все формЫ насилия будут пущенЫ в 
ход, чтобЫ подчинить индустриальный и зем- 
леделЬческий пролетариат рабскому игу на- 

.емного труда; будут такЖе уничтоЖенЫ са- 
мЫм беспощаднЫм образом все органЫ поли
тической борЬбЫ рабочего класса (социали
стические партии), тогда как экономические 
организации (профессионалЬнЫе союзЫ и ко-
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оиерашивЫ) войдут как составная часшЬ це
лого в машину буржуазного государства.

4. СилЫ рабочих и крестЬян не координиро
ваны и недостаточно об’единенЫ. В этом вина 
руководящих органов социалистической пар
тии, доказавших, что они абсолютно не пони
мают ни переЖиваемой фазЫ исторического 
развития, которую национальная и интерна
циональная история теперЬ переЖиваеш, ни 
нЫнешних задач органов борЬбЫ револю
ционного пролетариата. Социалистическая 
партия играет лишЬ как obi ролЬ зрителя во 
время развивающихся великих собЬшшй; она 
до сих пор не дала оценки этих собЬнпий, со
ответствующ ей революционным принципам 
марксизма и Коммунистического Интерна
ционала; не провозгласила ни одного лозунга, 
приемлемого для масс; не дала общего направ
ления двиЖеиию; не об'единяла и не коорди
нировала революционного действия. Социали
стическая партия,-как политическая органи
зация авангарда рабочего класса, обязана раз- 
витЬ сшолЬ широкую деяшелЬностЬ, чшооЫ 
подготовишь возмоЖностЬ победЫ рабочего 
класса ‘в революции и, притом, прочной по
беды. Социалистическая партия, образовав
шаяся из той части рабочего класса, кото
рая, не поддавшись окончательно физическому 
и духовному niemy капиталистическогб строя, 
сумела сохранить свою духовную самостоя
тельность и сознательную инициативу и 
самодисциплину, долЖна бЫла obi вместе 
с тем  воплошишЬ в себе бдителЬностЬ 
и революционное сознание всего представ
ляемою ею эксплуатируемого класса, lie за
дача—привлечь на свою сторону всю массу, 
добитЬся, чтобЫ ее директивы стали общими 
лозунгами, приобрести, постоянное доверие 
пролетариата, с та тЬ  его руководителем, его 
мозгом. Поэтому партии необходимо всегда 
находишься в горниле той классовой борЬбЫ, 
которую ведет промЬишленнЫй и сельско
хозяйственный пролетариат, чтобЫ следишЬ 
за ее различными стадиями, эпизодами, про
явлениями, чтобЫ уловишЬ единство в этом 
разнообразии, чтобЫ бЫтЬ в состоянии при
дать определенное направление всем ошделЬ- 
нЫм выступлениями убедитЬ массЫ,в том ,что  
теперешний уЖаснЬш развал общественной 
Жизни моЖет 6biirib заменен порядком, koino- 
рЬш, будучи проведен в ЖизнЬ, возродит че
ловеческое общество и опятЬ сделает шруд 
средством для удовлетворения элементарных 
требований Жизни и для дальнейшего разви
тия кулЬтурЬ. МеЖду тем, социалистическая 
партия осталась и после болонского кон
гресса чисто парламентской, ненодвиЖной 
и окоченевшей в узких рамках буржуазной 
демократии, заботящейся исключительно 
лишЬ о внешней поддерЖке господствующего 
класса; она вообще еще не стала самостоя
тельной партией революционною пролета
риата и не представляет его одного.

5. После болонского конгресса централь
ные органЫ партии обязанЫ бЫли сейчас Же на- 
чатЬи затемразвишЬ до крайних пределовэпер- 
гичную деяшелЬностЬ, чтобЫ сочдашЬ единую

и неразрывную революционную связЬ меЖду 
членами партии, сделатЬ партию определенно 
коммунистической, на деле осуществляющей 
принципы 111 Интернационала. МеЖду тем. 
не бЫло сделано даЖе попЬппки отгородитЬс я 
ош реформистов и оппортунистов; ни- Цен- 
шралЬнЫй Ко ти тет, ни «Avanti» не противо
поставили собственной революционной та к 
тики их беспрестанной пропаганде в парла
менте и в профессиональных союзах. Ничего 
не бЫло сделано со сторонЫ централЬнЫх 
органов партии, чтобЫ политически воспи- 
шатЬ массЫ в коммунистическом духе, за
стави ть их изгнатЬ реформистов и оппор
тунистов из централЬнЫх комитетов, про
фессиональных союзов и кооперативов, ука
зать более активнЫм секциям и группам 
однородную такти ку и определенный метод 
действий. И поэтому, в то  время, как рево
люционное большинство партии не имело в 
11ентралЬном Комитете и центральном ор
гане ни вЫразителей своих стремлений, ни 
исполнителей своей воли, оппортунистические 
элементы сорганизовались, исполЬзовав пре
стиж  и авторитет партии для укрепления 
своих позиций в парламенте и профессионалЬ- 
tibix союзах. ЦентралЬнЫй Ком итет позволил 
им об'единишЬся и голосовать за резолюции, 
противоречащие принципам и тактике III 
Интернационала, несовместимые с общепар
тийным направлением; руководящие органЫ 
партии предоставили подчиненным ей органи
зациям достаточную свободу для развития 
деятельности, враЖдебной направлению пар
тии, и для распространения взглядов, нрошив- 
нЫх принципам и тактике 111 Интернационала; 
11еншралЬнЫй Ком итет партии систематиче
ски ошгораЖивалсяот Жизни и деятельности 
ошделЬнЫх секций, органов и товарищей. Пу
таница, существовавшая в партии до болон
ского конгресса и об'ясиявшаяся отчасти  во- 
еннЫм реЖимом в стране, не толЬко исчезла, 
по возросла в уЖасающих размерах; понятно, 
что, при таких условиях, доверие масс к пар
тии упало, и, во многих местах, стали бЫло 
бршпЬ верх анархические тенденции.

6. Партия не принимала участия в меЖ- 
дународном движении. А, меЖду тем, классо
вая борЬба принимает во всем мире гигант
ские размерЫ; пролетариат вЫнуЖден по
всюду обновить ее методЫ, восставая часто 
с оруЖием в руках, как, например, в Герма
нии—после военного мягпеЖа. Партия не за- 
думЫваешся над этими фактами, не об‘- 
ясняеш ишалЬянским рабочим массам значения 
этих собЫший, не освещает их с точки зре
ния Коммунистического Интернационала, не 
развивает в них агитационно-просветителЬ- 
ной деятельности с целЬю заставить италь
янские рабочие массЫ сознатЬ, что  пролетар
ская революция—мировое явление и что  каж
дое отдельное происшествие долЖно бЬннЬ 
рассматриваемо и обсуЖдаемо лишЬ с точки 
зрения общего развития мировой револю
ции. Представители Ill-го Интернационала 
собирались в Западной Квропе уЖе два 
раза: в декабре 1(>19 г. г. одном из городов
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в Германии и в феврале 1920 г. в Голландии— 
в Амстердаме, но игполЬянская партия не 
бЫла ни разу там  представлена; более того, 
членЬ1 партии не бЫли даЖе извещены ее 
цеитралЬнЫми органами о тех дискуссиях, 
которЫе там  происходили, и о тех решениях, 
которЫе бЫли приняты с'ездом. Далее, в среде 
Ш-его Интернационала идет полемика о ком
мунистической доктрине и тактике, приво
дящая местами, как например, в Германии, 
даЖе к расколу. А  итальянская партия 
о стается совершенно вне этой борЬбЫ взгля
дов, в которой закаляется революционное 
сознание и создается единство духа и об
щая основа для революционной деятельности 
пролетариев всех стран.

ЦентралЬнЫй орган партии не имеет 
собственных корреспондентов ни во Франции, 
ни в Англии, ни в Германии, ни даЖе в Швей
царии; это  несколЬко странно для органа 
социалистической партии, представляющей 
в Италии интересы интернационального про
летариата, и создается странное положение 
для итальянского рабочего класса, черпаю
щего, таким образом, все сведения из тен- 
денциознЫх и заведомо искаЖеннЫх известий 
бурЖуазнЫх газет. «Avanii», как орган партии, 
долЖен бЫл 6Ы являтЬся вместе с тем, и орга
ном Шгго Интернационала; в «Avanii» долЖнЫ 
бЫли 6Ы подвергаться рассмотрению, разбору 
и обсуждению пролетарские проблемы, инте
ресующие Ш-й Интернационал, «Avanii» долЖен 
бЫл 6Ы вести систематическую, беспрестан
ную полемику против всех оппортунистиче
ских тенденций к компромиссам. Вместо всего 
этого, «Avanii» придает особую ценность 
таким проявлениям оппортунистического на
правления мЫсли, как недавняя парламент
ская речЬ Тревеса, проникнутая мелко-бур- 
Ж уазнЬт пониманием интернациональных 
отношений и развивавшая контрреволюцион
ную ftieoptoio, которая способна убитЬ вся
кую энергию у пролетариата.

Не толЬко для централЬнЫх органов пар
тии, но и для партийного издательства ха
рактерна полная беззаботность о правильной 
информации пролетариата относительно 
собЫтий и теоретических дискуссий 111-го 
Интернационала. Издаются неваЖнЫе бро- 
шюрЫ или книЖки, распространяющие взля- 
дЫ и мнения И-го Интернационала, и оста
вляются без внимания публикации Ill-го Ин
тернационала. Сочинения русских товарищей, 
необходимые для понимания болЬшевистской 
революции, переведенЫ в Швейцарии, Англии, 
Германии, но неизвестны в Италии; доста
точно назвать книгу Ленина «Государство и 
Революция»; наконец, те  брошюрЫ, которЫе 
переведенЫ, отличаются оченЬ сквернЫм пе
реводом, и почти непонятнЫ, благодаря грам
матическим ошибкам, нередко даЖе искажа
ющим самЫй смЫсл.

7. Из вЫшеизлоЖенного видно, какова 
долЖна бЫтЬ работа по обновлению и реорга
низации, которую мЫ считаем необходимой 
для партии. Последняя долЖна приобрести 
свою собственную ясную и определенную фи

зиономию: из парламентской мелко-бурЖуаз* 
ной партии она долЖна превратиться в пар
тию  революционного пролетариата, борю
щуюся за создание нового коммунистического 
общества через посредство рабочего госу
дарства; в партию однородную, сплоченную, 
с вполне определенной теорией и тактикой 
с собственной строгой и неумолимой дисци
плиной. Все не коммунистЫ-революционерЫ 
долЖнЫ 6bjmb изгнанЫ из партии, а ЦентралЬ' 
нЫй Комитет, избавившись о т заботЫ о со
хранении единства и равновесия среди раз
личных течений и во взаимоотношениях раз
личных «лидеров»» долЖен направить всю 
свою энергию на организацию рабочих сил па 
военную ногу. КаЖдое собЫтие в пролещар- 
ской, национальной и международной Жизни 
долЖно бЫтЬ немедленно освещено в воззва
ниях и циркулярах Центрального Комитета, 
чтобЫ моЖно бЫло извлечЬ из него материал 
для коммунистической пропаганды и для углу
бления революционного сознания. ЦентралЬ
нЫй Комитет, сохраняя всегда связЬ с сек
циями, долЖен с та тЬ  двиЖущим центром 
пролетарского действия во всех его проявле
ниях. Секции долЖнЫ содействовать орга
низаций на всех фабриках, в синдикатах, 
кооперативах, казармах—коммунистических 
групп, которЫе постоянно и постепенно рас
пространяли 6bi среди масс теоретические 
и тактические полоЖения партии и созда
вали 6Ы фабрично-заводские комитеты  для 
контроля над производством в промышленно
сти  и селЬском хозяйстве, и которЫе разви
вали 6Ы необходимую пропагандистскую дея
тельность с целЬю завоевания профессио- 
налЬнЫх союзов, Камер Труда и Главной Кон
федерации Труда, чтобЫ приобрести доверие 
массЫ и с та тЬ  вЫразителями ее воли, кото- 
рЫм она поручит организацию политических 
Советов и осуществление диктатуры проле
тариата. Существование сплоченной комму
нистической и дисциплинированной партии, 
ЦентралЬнЫй Ком итет которой, через по
средство фабрично-заводских ячеек, профес- 
сионалЬнЫх союзов и кооперативов напра
вляет и об'единяет все революционные дей
ствия пролетариата — является основной 
необходимой предпосылкой какого 6Ы то  ни 
бЫло создания Советов. При отсутствии  
этого условия, всякое предложение о nonbimke 
организовать СоветЫ долЖно бЫтЬ отвер
гнуто как абсурдная мЫслЬ, могущая ока
заться полезной толЬко врагам советской 
идеи. Точно такЖе следует отброситЬ и 
предложение устроитЬ «маленЬкий социали
стический парламент»: он скоро стал 6Ы 
орудием в руках реформистского и оппорту- 
нистского большинства парламентской груп
пЫ — для распространения демократических 
утопий и контр-революционнЫх проектов.

8. ЦентралЬнЫй Ком итет долЖен немед
ленно изучить, составить и распространить 
социалистическую программу революционной 
власти; в ней необходимо излоЖитЬ те  прак
тические решения, которЫе пролетариату, 
став у власти, придется проводить в ЖизнЬ

'/
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в отношении всех проблем (экономических, 
политических, религиозных, школЬнЫх и т . д.), 
интересующих различные слои итальянского 
рабочего класса. Исходя из того принципа, что  
партия залог своей силЫ и возможности 
революционного действия видигп толЬко в 
классе промЫшленнЫх и сельскохозяйствен
ных рабочих, не имеющих частной собствен
ности, а другие слои трудящегося населенйя 
следует рассматривать лишЬ как пособ
ников чисто пролетарского класса, партия 
долЖна в первую голову вЬтусти тЬ  воззвание, 
в котором она ясно заявила 6Ы о необходи
мости революционного захвата политической 
власти, в котором заключался 6Ы приэЫв 
к вооружению промышленного и земледелЬче- 
ского пролетариата и в котором бЫли 6bi 
указаны основные пункты коммунистического

решения проблем сеюдияшпяго дня, т . е.: 
контроль пролетариата над производством и 
распределением, разоружение наемнЫх воору- 
ЖеннЫх корпусов, контроль рабочих органи* 
заций над муниципалитетами.

9. Туринская социалистическая секция 
намерена, на основании вЬпнеизлоЖеннЫх по
ложений, войти в соглашение с теми группами 
и товарищами всех секций, которЫе захотят 
сорганизоваться, чтобЫ обсудитЬ и принять 
эти  положения. Э то  соглашение и долЖно, с 
одной сторонЫ, слуЖитЬ для подготовки в 
ближайшем будущем конгресса, посвященного 
обсуждению проблем, тактики  и организации 
пролетариата, а с другой сторонЫ,—до этого 
конгресса—слуЖитЬ основой для направления 
работЫ исполнительных органов партии.

аооопиоооаоааьопси-юооааизиосюппп'лапогшопэпооооопсшаоаоооаостпстоопиоаооооооапоооо

Ш е сть  месяцев революционною периЬда о ка ж ут  на э ти , ныне еще неорганизо

ванные массы такое воспитательное действие, которого не в состоянии о казать  

митинги и прокламации втечение 10 л е т . И  когда условия в Ггрмании созрею т для 

наступления тако ю  периода, тогда, ныне неорганизованные, о тста л ы е  слои, естественно, 

о ка ж утся  наиболее радикальным, самым боевым элементом  борьбы, а не элементом  

пассивным. Когда в Ггрмании дело дойдет до массовых забастовок, т о  п очти  наверное 

разовью т наибольшую акти вн о сть  не наилучше-организованные рабочие (уж , во всяком  

случае, не печатники), а т е , к т о  хуже или совсем не организованы: горнорабочие, 

тексти льщ и ки , пожалуй, даже сельскохозяйственные рабочие.

19061. Роза Люксембург.
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ПОЛОЖЕНИЕ В НЕМЕЦКОЙ АВСТРИИ.
Экономическое положение.

Экономическое положение Немецкой Ав
стрии в настоящее время оченЬ тяжелое. Г) 
августе-сентябре прошлого года в республике 
установилось бЫло полное «благополучие». 
Число безработных сократилось с 160.000 до
S0.000. Промышленность перевивала силЬнЫй 
под’ем. Но это  благополучие продолЖалосЬ 
недолго. Дело в том, что  благосостояние 
промышленности не имело под собой твер
дой почвЫ, будучи вЫзвано исключительно 
тем, что  благодаря низкому курсу австрий
ской валютЫ заграничные капиталисты охот
но скупали австрийские товдрЫ. ТяЖелЫе 
последствия сказались вскоре. Из-за низкого 
курса валютЫ промЫшленникам приходилось 
добЫватЬ сЫрЬе заграницей по непомерно 
вЫсоким ценам, что  силЬно подняло ценЫ на 
готовЫе изделия. Сообразно с этим, неиз
бежно повЫшаласЬ и заработная плата. В 
результате австрийские ценЫ, сравнявшись 
с заграничными, отбили у иностранных кли
ентов всякую охоту к сделкам. В настоящее 
время Немецкая Австрия сто и т перед ката 
строфой, оставшись без сЫрЬя, без промыш
ленных изделий, с низким курсом валютЫ и 
с пролетариатом, эксплуатируемым до край
ности.

Экономическое положение трудящихся 
ухудшается еще тем, что  аграриям уДалосЬ 
добитЬся о т  правительства поднятия мак
симальной цемЫ на муку с 200 до 1.000 крон 
за килограмм и сокращения на одну четвертЬ 
нормЫ муки, подлежащей сдаче в казну. По
следствием этого явплосЬ новое вздороЖание 
предметов первой необходимости.

ТяЖелое экономическое по\0Жение тол
кает пролетариат к непрерЫвнЫм заба
стовкам.

Коммунистическая партия Немецкой 
Австрии.t

Растущий экономический гнет создает 
благоприятные условия для работЫ комму
нистической партии Немецкой Австрии, рас- 
крЫвая глаза даЖе самЫм ошсталЫм в поли
тическом отношении рабочим.

Партия видит центр тяЖ ести  своей ра» 
ботЫ в производственных ячейках. Во всех 
предприятиях созданЫ рабочие СоветЫ- Закон 
предоставил этим Советам право просмотра 
леловЫх книг предприятия, настаивая однако 
на сохранении «коммерческой шайнЫ», что 
не дает Советам возможности воспользо
ваться наиболее интересными даннЫми в 
агитационных целях. В большинстве тех 
предприятий, где коммунисты овладели умами 
рабочих, СоветЫ вЫшли, из рамок, поставлен
ных им законом, присвоив оефе, например, 
право приема и увольнения рабочих. Задача 
коммунистической партии состоит в даль

нейшем расширении прав рабочих Советов и 
в их революционизировании. СоветЫ долЖнЫ 
распространить свое влияние и на область 
производства, регулирования цен, нормирова
ния прибЫли акционеров.

В вопросе об отношении к профессио- 
налЬнЬт союзам и к парламентаризму в пар
тии нет принципиальных разногласий. Вообще 
коммунистическая партия Немецкой Австрии 
отличается болЬшой сплоченностью, и этому 
немало способствовала чистка партии от 
соглашательских элементов. Все Же следует 
отм етитЬ, что  при всем единодушии в прин
ципиальных вопросах в партии встречаются 
разногласия по вопросам тактики. Наряду с 
большинством, стоящим на платформе, вы
работанной тов. Радеком, ecinb «левое крЫло» 
с тов. Коричонером во главе.

Необходимо отм етитЬ, Что партия до 
сих пор воздерЖиваласЬ о т работЫ среди 
крестЬян, уделяя все свое внимание исклю
чительно индустриальному пролетариату. 
Происходило это  ошшо'/о, что для рабошЫ в 
деревне не бЫло достаточно сил. Все Же; в 
настоящее время партия готовится к систе
матической агитации среди крестьянства. 
Предположено вЫпускатЬ специальную газету 
и особЫе листовки для селЬского пролета
риата. Не моЖет бЫтЬ сомнения в том, что  
работа среди селЬского населения даст бле
стящие резулЬтатЫ, ибо в Австрии слой 
сеЯЬско-хозяйственнЫх рабочих и малоземель
ных крестЬян оченЬ значителен. Работа сре
ди войск ведется, применительно к психоло
гии солдат, пол экономическими лозунгами. 
Ч то  касается юношеского двиЖения, то  пар
тии удалосЬ успешно провести забастовку 
подмастерЬев; наш успех нанес чувствитель
ный улар социал-демократическому союзу 
молодеЖи.

Партия поддерЖивает самЫе теснЫе 
сношения с международным пролетариатом, 
в особенности—с коммунистическими пар
тиями Швейцарии, Италии и Чехо-Словакии.

Празднование 1-го май.
Первое мая прошло в Вене, как и вообще 

во всей Австрии, с болЬшим успехом для 
коммунистической партии.

Социал-демократЫ, полЬзуясЬ тем, что  
амстердамское бюро провозгласило перво
майский лозунг: «Мир с Советской Россией», 
предложили коммунистам устроитЬ вместе 
пролетарский праздник. Этим  они хотели 
предотвратить самостоятельное выступле
ние коммунистов, а такЖе раздробить силЫ 
рабочего класса, ибо вместо демонстрации 
в центре города, они решили ограничиться 
порайонными шествиями для того, чтобЫ 
избежать чрезмерного скопления рабочих масс (I). 
Коммунисты наотрез отклонили это  пред
ложение, решив самостоятельно отпраздно-

/•
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вашЬ э т о т  великий денЬ и продемонстриро
вать мощЬ революционного пролетариата. 
Тем более нуЖно бЫло подчеркнуть револю
ционный характер первомайского праздника,, 
что  в Немецкой Австрии t-e мая об'явлено 
националЬнЫм праздником, и социал-демо- 
kpambi стараю тся уподобитЬ его всем осталЬ- 
нЫм казеннЫм праздникам.

Особенно импозантное массовое собра
ние состоялось перед собором (Votivkirche). 
Собрание имело международный характер: 
произносились речи на немецком, итальян
ском, русском, полЬском, украинском, венгер
ском и чешском язЫках. После речей, собра
ние, насчитывавшее 25.000 участников, пре
вратилось в импозантное шествие с плака
тами, на которЫх красовались лозунги пар
тии коммунистов: «Вся властЬ советам ра
бочих, солдат и малоземельных крестЬян Н, 
«Долой буржуазный парламентаризм!», «Мир 
с Советской Россией!», «Освободите поли
тических заключенных!», «Долой господство 
капитала!», «Да здравствует диктатура про
летариата!», «Да здравствует мировая рево
люция!» и т . д.

В порайонных шествиях социал-демокра
тов принимало участие значительно менЬше 
рабочих.

Предательство социал-демократов.
С ухудшением экономического положения 

и с обострением классовой борЬбЫ перед со
циал-демократами все настойчивее встает 
необходимость окончательного вЫбора меЖду 
пролетариатом и капиталистами. Социал- 
демократЫ изыскивают все новЫе способы 
для предотвращения революционного натиска 
рабочего класса, все более и более склоняясь 
к точке зрения германских Носке.

Социал-демократЫ рассуЖдают так: раз 
мЫ входим в коалиционное правительство, 
раз мЫ Живем в «демократической» респуб
лике, то  соблюдение порядка и спокойствия 
и охрана производства—долг каЖдогб граж
данина, независимо о т тою , что в этой про
славленной республике лЬвиная доля произво
димых ценностей попреЖнему попадает в 
карманЫ капиталистов. Этому основному по
ложению социил-демократЫ подчиняют все 
свои осталЬнЫе принципы, вплотЬ до полного 
забвения пролетарской чести и классового 
характера своей партии. Заявление о со
циальном мире, сделанное государственным 
канцлером (социал-демократом) д-ром Рен
нером во время бюдЖетнЫх пренйй, показало, 
как социал-демократическая партия пони
жает классовую борЬбу. То, что  лишЬ смутно 
чувствовалось ранЬше, встало теперЬ во всей 
своей неприглядной наготе.

Все за1бастовки, будЬ они экономического 
характера (как забастовка на юЖнЫх Же- 
лезнЫх дорогах), или политического (как вТир- 
нитце, Нейкирхене), беспощадно подавляются 
социал-демократами.

Социал-демокршпЫ не останавливаются 
даЖе перед штрейкбрехерскими действиями, 
как это  бЫло, например, в Нейпипадте. По

мощник городского головЫ, социал-демократ 
Пихлер, бЫвший машинист, во время Железно- 
дороЖной забастовки отправился с поездом в 
Вену в сопровождении 15 Жандармов * с заря- 
ЖеннЫми руЖЬями. ВозмущеннЫе этим преда
тельством  рабочие остановили поезд на ст. 
Лизинг и, вЫтаЩив Пихлера вместе с пере
трусившими Жандармами, избили изменника.

В самЫй опаснЫй момент социал-демо
кратический профессионалЬнЫй союз, во главе 
которого сто и т националЬнЬш советник 
Томшик, бросил бастующих рабочих на про
извол судЬбЫ. Несмотря-на то, что  тЫсячи 
рабочих всеобщим голосованием подтвердили 
свое решение бастовать, чтобЫ вЫрватЬ у 
капиталистов согласие на повышение зара
ботной платЫ, профессионалЬнЫй союз о т 
клонил о т  себя всякую ответственность. А 
когда рабочие, брош'еннЫе им на произвол 
судЬбЫ, все Же не растерялись и вЫбрали из 
своей средЫ руководящий орган, социал-демо- 
kpambi прибегли к открытому насилию, и 
забастовка бЫла сорвана.

Подобную Же позицию профессионалЬнЫе 
союзЫ заняли и по отношению к бастующим 
рабочим в Нейкирхене и Тирнитце.

Предательство союзной бюрократии до
вело возмущение рабочих до апогея и побу
дило их к массовому вЫходу из социал-демо
кратической партии и профессионального 
союза.

Во время собЫтий в Линце социал-демо
краты взяли на себя такую  Же ролЬ, какую 
в Германии в интересах капиталистов испол
нял Носке. В Линце бЫла пролита кровЬ 
рабочих по вине социал-демократа, местного 
городского головЫ, не Желавшего допуститЬ 
манифестации.

За-границей заблуждаются, когда гово
рят о существовании в Австрии социал-де
мократической «левой». Как раз эти  мнимЫе 
«левЫе» и принимают самЫе kpymbie мерЫ 
против пролетариата в моментЫ его реши- 
телЬнЫх выступлений. «Левая» (Фридрих Ад
лер, О тто  ГЗауэр) революционна лишЬ на 
словах, обманЫвая пролетариат и прикрЫвая 
свои/^и революционными фразами колеблло- 
щуюся позицию социал-демократической пар
тии. ДаЖе социал-демократ Фрей, группиру
ющий вокруг себя «левое» kpbuo партии и 
стоящий за вЫход партии из коалиционного 
правительства, не смеет порватЬ с бппор- 
тунизмом и перейти о т  слов к делу.
Отзвуки германской контр-революции.

Положение в немецкой Австрии обостри
лось в на1чале мая в связи с событиями в 
Германии. ПреЖде всего Вена бЫла наводнена 
листовками и плакатами с погромнЫм лозун
гом: «Вон восточнЫх евреев (Ostjuden)!» Затем  
последовал ряд офицерских собраний, а такЖе 
собраний гражданского и сословного совета 
(Biirger-und Standerat). При разгоне этих со
браний рабочими дело дошло до вооруЖенного 
столкновения. Против городской охраны 
(Sioherheitswache), стоявшей на стороне бур
жуазии, рабочие вЫзвали народное ополчение.



Последнее явилосЬ с руЖЬями и пулеметами, 
и одним своим появлением обратило в пани
ческое бегство городскую охрану. Народное 
ополчение заняло полицейскую казарму и по
ставило здесЬ пулемет. Другая частЬ опол
чения взяла на себя охрану собрания рабочих.

Одновременно, другое столкновение про
изошло близ здания университета. СтудентЫ, 
большинство которЫх составляю т герман
ские националисты и христианские социа- 
\истЫ, устроили дикую перепалку под лозун
гом «Вон Жидов» и на некоторое время, 
благодаря сочувствию полиции, оказались 
господами положения на всех улицах, приле
гающих к университету. И здесЬ в дело вме
шалась коммунистическая партия. Рабочие 
двинулисЬ к университету и принудили реак
ционных студентов очиститЬ улицЫ. При 
поддерЖке коммунистической партии частЬ 
студентов-социалистов добиласЬ о т  ректора 
открЫтия университета. При этом бЫл про
возглашен лозунг коммунистов: «Пролетари
зация университета и отмена всех привилегий 
имущих классов».

Реакция достигла своего апогея в демон
страции ремесленников, когда пришедшие в 
яростЬ мелкие бурЖуа вЫступили под лозун
гом «Долой налог на имущество!». В  денЬ 
этой демонстрации все предприятия в Вене 
закрЫлисЬ в 4 часа, и по направлению к Ринг- 
штрассе двинулосЬ тЫсячное шествие. Рабо
чим бЫл ясен угрожающий смЫсл демонстра
ции, и во многих частях города стихийно, в 
знак протеста против надвигающейся реакции, 
остановились крупнейшие фабрики. Социал- 
лемократЫ, конечно, прилагали все усилия к 
тому, чтобЫ вернутЬ рабочих на фабрики и 
тем  устранить опасность, надвигавшуюся 
слева на коалиционное правительство. Ком
мунисты настояли на немедленном созЫве 
имперского Рабочего Совета, дебЫ соргани
зовать контр-вЫступление рабочих. На засе
дании Совета, как всегда, Фридрих Адлер взял 
на себя защиту правительства и полиции 
при полном одобрении со сторонЫ болЬшей 
части социал-демократов. Коммунисты Же 
внесли в Рабочий Совет предложение о том, 
чтобЫ ультимативно  потребовать о т  прави
тельства, чтоб оно немедленно приступило 
1( пролетаризации полиции и подчинению ее 
контролю Рабочего Совета, сместило реак
ционных полицейских чиновников, заменив их 
низшими слуЖащими, немедленно освободило 
всех политических заключенных, начало то 
варообмен с пролетарскими организациями 
России, Чехо-Словакии, Юго-Славии и Болга
рии без посредства спекулянтов и ростов
щиков и под контролем Рабочего Совета. 
Совет, состоящий в большинстве из социал- 
демократов, отклонил наиболее ваЖнЫе 
требования коммунистов и особенно воспро
тивился улЬгпимативНому характеру требо
ваний. Тогда комАгуиистЫ отказались о т 
участия в намеченной социал-предателями 
демонстрации, решив вЫступитЬ самостоя
тельно, под своими собственными лозунгами. 
Социал-демократы приняли все зависящие о т

них мерЫ к тому, чтобЫ увеличить рядЫ 
своих демонстрантов. Под страхом увольне
ния профессионалЬнЫе союзЫ заставили ра
бочих отправиться на официальную манифес
тацию. И тем  не менее, несмотря на террор 
социал-демократов, коммунистам удалосЬ 
привлечь к участию в своей демонстрации 
около 30.000 рабочих.

ВЫведеннЫе из себя отказом коммунис
тов о т  участия в общей демонстрации, со
циал-демократы подняли тпеперЬ вопрос о 
том, возмоЖно ли дальнейшее сотрудниче
ство в Рабочем Совете с коммунистами. 
Конечно, неучастие в демонстрации является 
здесЬ лишЬ предлогом. Более глубокая при
чина кроется в том, что, по мнению социал- 
демократов, Рабочий Совет оказЫвает слиш
ком революционное влияние на массЫ. После
довательная революционная политика комму
нистической партии вЫнуЖдает социал-де
мократов к принятию определенного решения, 
что  видно из речи, произнесенной в Линце 
государственным канцлером, д-ром Реннером. 
Нападая на революционную деятелЬностЬ 
коммунистов, социал-демократ Реннер реши
тельно вЫсказЫвается против установления 
диктатуры пролетариата: «Осущ ествить ее, 
значит игратЬ ва-банк, как мЫ это  видели 
на примере Венгрии. МЫ хотим вообще ис
ключить шгпЫк из политики и долЖнЫ поло- 
Ж итЬ конец всякому насилию». После этих 
слов, не вяЖущихся с террором, применяемым 
им самим по отношению к рабочим, Реннер 
перешел к трудностям, которЫе встречаю т 
на пути своем МинистрЫ-социалдемократЫ, 
и сказал: «МЫ не моЖем следовать примеру 
России в вопросе о захвате пролетариатом 
производства, главнЫм образом потому, что 
в России студентЫ, из которЫх вЫходят ин- 
ЖенерЫ,. настроены социал-демократически, 
а в Австрии положение совершенно иное. 
Затем , в противоположность русскому кре
стьянству, австрийское крестьянство стое 
ронится социал-демократии и никогда ня 
признает диктатуры пролетариата. Всяка- 
попЬнпка установления у нас диктатуры про
летариата — преступление против рабочего 
класса, тем  более, что  в отношении продо
вольствия и сЫрЬя мЫ зависим о т заграницы. 
Из России Же нам ничего не получитЬ» (?). За 
тем  он, говоря специально о партии коммуни
стов, прибавил: «Идеей, леЖащей в основе ком
мунизма, злоупотребляют люди, ЖизнЬ кото 
рых полна конфликтов с правом и законами!!), 
чуЖдЫе порядка (?) и дисциплины (?), никогда 
не бывавшие социалистами (?) и взбудораЖен- 
нЫе войной. ЭксцессЫ анархических слоев при
водят лишЬ к потере пролетариатом всех 
добЬипЫх им прав и свобод и к установлению 
военной диктатуры генералов. ВЫсокое п р о 
ставление пролетариата об обновлении чело
веческою общества не имеет ничего общего с 
деятелЬностЬю большинства коммунистов».

Поставка оружия Польше.
В заключение остановлюсь на снабжении 

австрийской военной индустрией коитр-ре-
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волюционнЫх войск ПолЬши и Венгрии. Не
смотря на заключение мира, фабрики, рабо
тавшие на оборону, не демобилизованы, ору- 
ЖейнЫе и патррннЫе заводЫ, как государ
ственные, так  и принадлежащие частнЫм 
лицам, работают во всю. Изготовляемое во
оружение сбывается в ПолЬшу й в Венгрию 
контрабандным способом, с ведения и согла
сия социалистического правительства.

Для АитантЫ  Австрия является един
ственным источником снаряЖения, ибо в их 
собственных странах рабочие противодей
ствую т вЫвозу его.

Э т у  гнусную конгпр-революционную мис
сию А нтанта возлоЖила такЖ е и на Венгрию, 
и нами полученЫ сведения, что  патроннЫй 
завод Манфреда Вейсса в Тчеппеле круглЫе

сутки работает, .'изготовляя снарядЫ для 
ПолЬши.

15 мая А нтанта сделала .представление 
венскому, правительству с целЬю добитЬся 
повышения нормЫ поставок для ПолЬшй. Ав
стрийское коалиционное правительство со
гласилось отдатЬ в распоряжение АнтантЫ  
всю военную индустрию.

Перед коммунистической партией встала 
задача повести самую ожесточенную борЬбу 
против вЫвоза оруЖия. Наша агитация уЖе 
возЫмела свре действие: на некоторых заво
дах рабочие уничтоЖили СнаряЖение, пред
назначенное для ПолЬши, а частЬ железно
дорожников заявила Фридриху Адлеру, пред
седателю Венского окружного Рабочего Со
вета, освоем отказе провозитЬ военнЫегрузЫ.

РАБОЧИЕ СОВЕТЫ В НЕМЕЦКОЙ АВСТРИИ
В блиЖаишее после революции время ра

бочие СоветЫ Немецкой Австрии имели пе
ред собою неограниченное иоле деятельности. 
В назначенных вскоре после революции вЫбо
рах'приняли участие ме толЬко '^абричнЫе 
рабочие: целЫе слои, мелкой буржуазии, чи
новники,, интеллигентЬи служащие стреми
лись приобщитЬся к новому учреждению, 
которому, очевидно, принадлежало' будущее. 
Однако, несмопши на духовнЫй под'ем, по
следовавший за крушением австрийского ми
литаризма, огромное большинство новоиз
бранных Советов находилось еще под обая
нием социал-демократической парпш, которая 
усвоила себе своеобразную такти ку обмана 
и сдерживания революционного класса. И вот, 
рабочие СоветЫ, уЖе собравшиеся бЫло по- 
слатЬ своих представителей во все учреж
дения и органЫ власти, — отчасти  в целях 
контроля, по вместе с тем  и для изучения 
на деле Жнзненно-необходимЫх для народа 
функций,—не привели в исполнение своего на
мерения, вняв властному слову социал-демо
кратической центральной организации рабо
чих Советов. Таким образом, уЖе в самом 
начале заседания рабочих Советов вЫродилисЬ 
в собрания для политической дискуссии. ЛишЬ 
спустя несколЬко месяцев, когда толЬко что  
избранное Национальное Собрание обиару /кило 
уЖе резкое изменение реалЬного соотношения 
сил в полЬзу бурЖуазии, рабочие СоветЫ на
чали образовЫватЬ комиссии и вмешиватЬся 
в экономическую ЖизнЬ. С этого момента 

пленарному собранию оставалось, собственно 
говоря, толЬко вЫслушиватЬ отчетЫ  ко
миссий и определять позицию рабочего Совета 
в целом по отношению к конкретнЫм во
просам. Но и в этом направлении рабочие 
Couembi оставались всецело под опекою со- 
циал-демокрашии: как ранЬше в политических 
вопросах, так  и menepb в политической борЬбе, 
их действия бЫли отмеченЫ робостЬю и ,не- 
решителЬностЬю. ПервЫе нападки буржуазной

прессЫ,—которЫх, разумеется, недолго при- 
шлосЬ ЖдатЬ, —нагналитакого страху на 
рабочие СоветЫ, чдю они при каЖдом своем 
начинании принимались бесконечно обсуЖдатЬ 
все его последствия до тех пор, пока не про
ходил у них перао^ачилЬпЫй (пЬ|л или не упус
кался наиболее подходящий для выступления 
момент. ,

Как раз в ino время, при неустойчивом 
еще общем положении, koiAU буржуазия, хотя 
и не скрЬшала своей ненависцш к рабочим 
Советам, а, наоборот, беспардонно обливала 
их помоями, все Же не решалась на актив
ное выступление, которое послуЖило 6Ы 
пробнЫм камнем реалЬного соотношения сил,— 
в это  время рабочие СоветЫ могли 6Ы произ
вести,. в интересах рабочего класса, почти 
ничем неограниченное вмешательство в эко
номическую ЖизнЬ. Но они ограничивались 
наложением заплат, да и это  они делали 
плохо и как 6Ы неохотно. При этом условия 
Жизни стаиоинхисЬ все более шяЖелЫми для 
низших слоев населения, обесценение денег 
повлекло за собою цеобЫчаиное вздоррЖание 
всех предметов небходимосши. Наступившая 
зима зас’тала массЫ венского пролетариата 
без пищи и одеЖдЫ, без осветителЬнЫх ма
териалов и без топлива. Время о т  времени 
нриходилосЬ даЖе, из-за о тсутстви я угля, 
прекращать двиЖение трамваев, и рабочему 
населению приходилось, голодному и холод
ному, шагатЬ пешком к месту своей работЫ. 
Рабочий Совет наблюдал все эти  бедствия, 
слоЖа руки; рабочие скоро опали относиться 
к Совету индифферентно, даЖе враЖдебно, 
и стали бурно требоватЪ перевыборов.

Избранный после того, в октябре и но
ябре 1919 г., новЬш рабочий Совет отличался 
о т  предыдущего тем, что  внем  бЫло уЖе 
значительное коммунистическое меньшинст
во. Коммунисты попЫЫалисЬ вЫрватЬ новЫй 
рабочий Совет из состояния пассивности и по
будить его к решителЬнЫм действиям. Они
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требовали энергичных пер против спекуляции 
углем и пищевЫми продуктами, настаивали 
на реквизиции обнаруживаемых товаров и 
немедленной продаЖе их голодающему и мерз
нущему пролетариату. Они требовали рек
визиции неЖилЫх или толЬко частично оби
таемых огромнЫх домов и дворцов с тем, 
чтобЫ вселитЬ в них ютящиеся в бараках 
семЬи пролетариев. Они требовали в момен- 
mbi прекращения трамвайного двиЖения ре
квизиции всех автомобилей и экипаЖей для 
перевозки трудящегося населения к местам 
работЫ. Но эти требования в большинстве 
случаев проваливались уЖе в пленарных со
браниях, наталкиваясь на упорное сопротив
ление социал- демократическом партии и 
официалЬнЫх руководителей профессионалЬ
нЫх союзов. Э ти  группЫ все еще, моЖно ска
зать, дерЖали в узде большинство рабочего 
Совета. Им, по-преЖнему, удавалосЬ париро- 
ватЬ все наши аргументы указанием на то, 
что  предлагаемые нами действия повели 6Ы 
немедленно к кровавой гражданской войне. 
Если Же нам удавалосЬ все-таки провести в 
пленарном собрании то  или другое из наших 
требований, то  решение собрания парализо
валось саботажем социал-демократов в ко
миссиях.

Социал-демократЫ пЫшалисЬ всяческими 
способами осудитЬ рабочий Совет на безде
ятельность. Так, например, они устраивали 
заседания Совета лишЬ изредка и притом в 
такое время дня, когда немЫслимЫ бЫли про- 
долЖителЬнЫе дебатЫ ввиду запрещении 
полЬзоватЬся светом. В установленное пра
вилами время, ровно в 8 час. вечера, всякое 
заседание прерЫвалосЬ, хотя 6Ы в нем обсуЖ- 
далисЬ насущнейшие нуЖлЫ терпящего всякие 
лишения венского пролетариата. Другой спо
соб саботирования деятельности Совета за
ключался в том, чпю заседание рабочего 
Совета превращали в собрание для заслушания 
реферата на политическую тему, причем в 
качестве референта вЫступал кто-нибудЬ из 
социал-демократов, а опасатЬся дискуссии им 
не приходилось уЖе потому, что  присутство
вавшим на заседании надо бЫло спешитЬ до
мой, так как ворота в домах закрЫвалисЬ 
черезчур рано. Тем не менее, под неустаниЫм 
давлением членов Совета из коммунистов и 
под влиянием все нарастающего гнева тру
дящихся масс, рабочий Совет все Же. решился, 
наконец, перейти к революционным выступ
лениям. Для начала бЫла предположена гран
диозная массовая демонстрация венского про
летариата против реакции и за решителЬнре 
обложение имуществ. Но и в этом случае 
офйциалЬнЫе руководители социал-демокра- 
тической партии ловко вЫвернулисЬ из за
труднительного положения. Исполнительный

Ком итет венского окружного рабочего Совета, 
в котором все еще преобладали правЫе соци- 
алдемокрагпЫ, созвал, вместо заседания ок
ружного рабочего Совета, «об'единенное со
брание», т . е. такую  организацию, в которую 
входит, кроме членов окружного рабочего 
Совета, огромное множество официалЬнЫх 
руководителей соц.-демократической партии, 
профессионалЬнЫх союзов, потребительских 
обществ и болЬничнЫх касс. Э то  расширенное 
собрание долЖно бЫло расчитЫватЬ такЖе 
и на более весский политический авторитет. 
Заседание этого «об'единенного собрания» 
затянулосЬ; бЫло назначено второе заседание, 
и их бЫло 6Ы назначено еще несколЬко, если 
6Ы не коммунисты, которЫе сорвали собрание 
своим вЫходом из него. Но социалдемократЫ 
все Же добилисЬ своей цели: наиболее благо
приятный для демонстрации момент бЫл 
упущен, окруЖнЫй рабочий Совет не соби
рался втечение двух неделЬ. «Об'единенное 
собрание» вЫсказалосЬ против массовой де
монстрации и до своего развала успело еще 
пригрозитЬ окружному рабочему Совету са
ботажем всех его постановлений со сторонЫ 
могущественной организации профессионалЬ
нЫх союзов.

Таким образом, с начала марта с. г. рабо
чие СоветЫ Немецкой Австрии, в частно- 
стиг-венский рабочий Совет, вступили в но
вую стадию. Об'явление войнЫ рабочим Сове
там со сторонЫ правЫх социал-демократов 
и саботирование их бюрократами дрофессио- 
налЬнЫх союзов, не посещающими заседаний 
рабочих Советов, грозит обострить конфликт 
до крайности.

Тем временем венский пролетариат Ждет, 
Живя в условиях голода и холода, под неверо
ятным гнетом. Все законЫ и постановления, 
которЫе долЖнЫ бЫли 6Ы хотЬ сколЬко-ни- 
оудЬ ограничить вЫзЫвающую роскошЬ бур
жуазии, нарушаются самЫм наглЫм образом, 
а органЫ власти, которЫе долЖнЫ бЫли 6Ы 
полоЖитЬ предел вакханалии, бездействуют. 
В то  время как пролетарские кваршалЫ по- 
груЖенЫ в мрак и тишину, в ярко освещеннЫх 
залах пляшут и к у т я т  спекулянты и торгаши, 
которЫх разлагающийся капитализм^ вЫдви- 
нул на поверхность в бесчисленном множе
стве.

Но уЖе в бешено развлекающейся музЫ- 
кой и танцами Вене чувствую тся глухие рас- 
kambi грома. Придавленный и поруганнЫй ра
бочий класс Немецкой Австрии начинает 
Протестовать и восставать против прокля
той системЫ, которая снова и снова дает 
рабочим камни вместо хлеба.

Вене.
Гильда ВЕРТГЕЙМ.



ПОЛОЖЕНИЕ В ШВЕЦИИ.
К началу 1920 голе у кормила правления 

стояло коалиционное правительство либера
лов и социал-демократов. Коалиционное прави
тельство проявило полную свою неумелость. 
Эно испЫтЫвало постоянное давление как 
справа (аграрии и крупнЫе промЫшленники), 
так  и слева (левЫе партии). Вследствие своей 
пассивности во время экономических и поли
тических конфликтов, оно не пользовалось 
никаким авторитетом  и возбуЖдало все рас
тущее недовольство, как рабочих, та к  и 
крестЬян. При таких условиях, коалиционное 
правительство не могло долго дерЖатЬся у 
власти.

ПопЫтка спасти правительство путем 
устранения наиболее скомпрометированных 
министров лишЬ на несколько и^лелЬ'отсро- 
чила кризис. Под влиянием все более резкой 
критики со сторонЫ левЫх социалистов, ко
торЫе с каЖдЫм днем об'единяли вокруг с£бя 
все более широкие рабочие круги — правЬге 
социалисты в феврале месяце йЫшли из коа
лиции. ФормалЬнЫм поводом к разрЫву по- 
слуЖило то  .обстоятельство, что  либеральная 
частЬ правительства огпказаласЬ предста
вить риксдагу оченЬ ваЖнЬш в глазах пра
вЫх социалистов проект налоговой реформы, 
и хотела^ урезатЬ Жилищную реформу. Но 
бЫла и настоящая причина разрЫва: именно, 
правЫе социалисты боялисЬ, что  рабочая 
масса, на осенних вЫборах, оставит социал- 
демократов, перейдя целиком влево, еслй коа
лиционное правительство останется еще 
хотя 6Ы несколЬко месяцев у власти.

Сначала королЬ предложил лидеру либе
ралов составить либеральное министерство. 
Либералы отказались. Тогда королЬ обра
тился к Брантингу. Последний не мог отве
т и т ь  отказом, та к  как именно благодаря 

’ему коалиционное правительство пало.
И вот, втечение несколЬких дней, удалосЬ 

образовать первое право-социалистическое 
правительство Швеции. Состав кабинета 
следующий: во главе его — Брантинг. Ми
нистр иностранных дел—барон ПалЬмстиерна, 
финансов—Торсон, внутренних Жел—Свенсон, 
просвещения — ОлЬсон, земледелия — НилЬсон, 
военнЫх дел—Хансон; затем —еще несколЬко 
членов, болЬшей частЬю  из рабочих.

Новое правительство не имело за собой 
большинства,'ни в верхней, ни в ниЖней па
лате и рассматривалось, с самого начала, 
как правительство парламентского мень
шинства.

Правительственная программа Брантинга 
бЫла ш;сквозЬ буржуазна. Этогп ее ^оракшер 
он сам признал и подчеркнул в своей декла
рации.

В программу его входило: реформа ком
мунальных налогов (оченЬ куцая); Жилищная 
реформа (еще более куцая) и упразднение 
комиссии, занимавшейся рассмотрением во
проса о демократизации промышленности.

С самого начала левЫе социалисты об
разовали оппозицию, правЫе Же либералы за
явили, что  занимают вЫЖидателЬную пози
цию. Брантинг и его товарищи клятвенно 
обязалйсЬ защищать до последней капли крови 
короля и отечество. Рабочая масса бЫла недо
вольна правительством; она требовала на 
многолюдных собраниях более широкой про
граммы—преЖде всего, кореннЫх реформ в 
области Жилищного вопроса, понижения цен, 
соглашения с Россией и поддерЖки рабочих в 
борЬбе за заработную плату. Но Брантинг за
явил о невозможности осущ ествить эгпи тре 
бования. Свою первую речЬ он направил, глав
ным образом, против левЬрс социалистов.

С первого Же момента, Брантинг и его ми
нистерство стали послушнЫм орудием в ру
ках бурЖуазнЫх партий. Ни одна реформа 
социалистического характера не бЫла пред
ложена риксдагу. Сделано бЫло одно, и то  
с демагогической целЬю: бЫло образовано не
сколько комиссий, komopbic, вероятно, лишЬ 
через несколЬко лет в состоянии будут вЫ- 
стуПитЬ с некоторыми компромиссными пред
ложениями. При этом, даЖе подоЖение о 
смешанных комиссиях крайне урезано всякого 
рода поправками.

Все Же, революционное броЖение среди 
рабочих несколЬко улеглосЬ, при переходе 
власти в руки кабинета Брантинга. Устрем
ление влево приостановилось: рабочие вЫЖи- 
дали практических мероприятий Брантинга.

Но хотя Брантинг на всех парусах плЫл 
вправо—правЫе партии в риксдаге препод
несли ему, по различнЫм вопросам, целЫй ряд 
сюрпризов.

Многие бурЖуазнЫе газетЫ (среди них 
орган вЫсшего духовенства) предостерегали 
бурЖуазнЫе партии от противодействия Бран
тингу, чтобЫ не cbirpamb на руку револю
ционерам; и большинство вЫсшего чиновниче
ства и финансовой буржуазии рассуждало: 
«Слава Богу, что у нас естЬ Брантинг,—иначе 
революция бЫла 6Ы неизбежна».

И все-гоаки* во всех более ваЖнЫх вопро
сах либералы об'едимялисЬ с правЫми против 
Брантинга, на поллерЖку которого, из бур- 
ЖуазнЫх партий, вЫотупали две незначитель
ные rtoBo-крестЬянские партии.

Становилось все более и более яснЫм, 
что  Швеция—на пути к образованию новой 
коалиции: из право-социалистической партии 
и среднего крестьянства. .По вопросам, ка*
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сающммся налоговой сисшемЫ и Жилищного 
кризиса правЫе об'единялисЬ с либералами 
против предложений Брантинга. ЧтобЫ скло
нить на свою сторону крестьянские партии— 
Брантимг еще более урезал свои законопро
екты.

О т  всех право-социалистических прин
ципов в области налоговых реформ почти 
ничего не осталось, а ЖилищнЫе реформЫ 
оказались такими, что  лишЬ внешняя форму
лировка скрЫвала их реакционность. Возник 
вопрос: сто и т ли, при таких условиях, прово
дить в риксдаге столЬ урезаннЫе налоговые 
законопроекты?

Прошло всего несколько месяцев, и поло
жение кабинета Брантинга оказалось не 
толЬко труднЫм и неустойчивым, но почти 
безнадеЖнЫм. Брантинг не знает, уходитЬ 
ли ему, или оставаться. Уйти—значит пере
дать, не осуществив ни единой реформЫ, 
всю полноту власти в руки буржуазии, чего 
не поймут и не одобрят рабочие массЫ. Не 
уйти—значит оставаться у кормила правле
ния, будучи не капитаном корабля, а пленником 
буржуазии, без возможности что  либо само
стоятельно предпринять; этого рабоче тоЖе 
не поймут.

С Финляндией у Швеции силЬно обо
стренные дипломатические отношения, из-за 
вопроса об Аландских островах.

И э т о т  конфликт все обостряется.
Предвыборная борЬба уЖе началась. Ко

нечно, трудно пока судитЬ, каковЫ будут ее 
резулЬтатЫ.

Но весЬма вероятно, что  правЫе партии — 
либералы и правЫе социалисты — потеряют,1 
приблизительно, дюЖину мандатов, при чем 
npanbie социалисты дострадают болЬше дру
гих партий.

Побеждают пока крестЬянские партии 
и левЫе социалисты. Число поданнЫх за них 
голосов (и, соответственно, полученнЫх ими 
мандатов), вероятно, удвоится. Если Же нЫ- 
нешнее незаконное положение о вЫборах бЫло 
6Ы исправлено—л<гвЫе социалисты, вероятно, 
утроили 6Ы число своих мандатов.

Теперешнее соотношение сил партий в 
риксдаге таково: в верхней палате—3 левЫх 
социалиста, 17—крестьянской партии, 40^ 
либералов, 40 правЫх, 52 правЫх социалиста.

В ниЖней палате: 11 левЫх социали
стов, 18—крестЬянской партии, 55 правЫх, 
60 либералов, 86 правЫх социалистов.

Экономическое положение.

С точки зрения ценности шведской ва- 
\ionibi на мировом рЫнке—экономическое по- 
чоЖение странЫ представляется оченЬ бла
гоприятным.

ПеипостЬ шведской валютЫ относитель
но оченЬ вЫсока, даЖе вЫше норвежской (на 
15%) и на 25°/0 вЫше датской. Но медалЬ 
имеет и оборотную сторону. ЦенЫ в Швеции 
необЫчдйно вЫсоки и Все время растут: так, 
квартира из 2-х комнат сто и т  теперЬ оп?

900 до 1000 крон в год (ш. е. ош 9 до Ю.тЫ- 
сяч германских марок, так  как немецкая марка 
в Швеции сто и т 10 ере).

Костюм сто и т о т  200 до 300 крон, пага 
ботинок—о т  30 до 40 крон, шляпа—30 крон, 
смена ниЖняго белЬя—120 крон, завтрак—3 
кр., обед 5, масло 3 кронЫ килограмм, хлеб 
1.40, мясо 5, дрова 30 крон за вязанку и т . д., 
все эти  ценЫ относятся к товару среднего 
качества, товарЫ более вЫсокого качества 
с то ят  гораздо дороЖе. Налоги такЖ е р астут 
неимоверно. Рабочий, еЖегрднЫй заработок 
которого о т  4.000 до 5.000 крон, уплачивает 
о т  500 до t)00 крон налога. Все возрастающая 
дороговизна Жизни вЫзЫвает постоянную 
борЬбу за повышение заработной платЫ. И 
эта  борЬба становится все ожесточеннее. 
За последние месяцЫ произошел ряд резких 
конфликтов меЖду работодателями и рабо
чими — наборщиками, портнЫми, сельско
хозяйственными рабочими, металлистами, 
строителЬнЫми рабочими и т . д. ТолЬко 
после стачек и локаутов, тянувшиеся меся
цами конфликты прекратились на время, 
благодаря взаимнЫм уступкам, не удовлетво
рившим, однако, ни одной из сторон.

Пройдет некоторое время—и конфликты 
опятЬ неизбежно возникнут. Тревога и на
пряженное состояние царят' на рабочем 
pbmke. Рабочие, которЫе не в состоянии 
путем обЫчной стачечной борЬбЫ добитЬся 
компенсации растущей дороговизнЫ повыше
нием заработной платЫ, горячо обсуЖдают 
новЫе методЫ профессиональной борЬбЫ и 
организуются для этой цели. И капитал, и 
рабочие союзЫ собираются с силами: на ра
бочем рЫнке Швеции борЬба постепенно уси
ливается и оЖесточается.

Шведская промышленность переЖи- 
вает теперЬ болЬшие затруднения, несмотря 
на огромнЫе барЫши и дивиденды, которЫе 
она давала капиталистам во время мировой 
войнЫ, когда Швеция поставляла товарЫ 
почти всем воюющим странам и капиталисты 
наЖивали баснословнЫе богатства. Число 
шведски* миллионеров удесятерилосЬ за время 
войнЫ. ТеперЬ наступил кризис. Почти все 
бумаги, особенно бумаги крупнЫх промЫшлен- 
иЫх предприятий, все падают в цене. Стано
вится оченЬ чувствительной конкурренция 
Англии, Америки и даЖе Германии. ТолЬко 
бумаги банков не понижаются в цене и ба
рЫши банковских делЬцов р астут непрерывно. 
Вся шведская индустрия стала прислуЖницей 
банковского капитала, лучше сказатЬ: его 
дойной коровой. ТолЬко тяЖелое положение 
шведской промышленности прйнулило прави
тельство к началу товарообмена с Совет
ской Россией.

СкладЫ промышленности для экспорта 
переполнились товарами, а, меЖду тем, нет 
никого, кто  6Ы Желал и мог их приобретать. 
Шведская прол\ЫшленностЬ для экспорта 
иереЖивает тяЖелЫй кризис, а шведский 
пролетариат — период полной безработицы 
В это т- то  момент Советская Россия появи
лась в роли ангела-сцасишйля. Но кризис не
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избеЖно долЖен еще усилиться, из-за уве
личивающейся дороговизнЬь нежелания рабо
чих трудитЬся на капиталистов, и все ра
стущего давления иностранной конкурренции. 
Один неуроЖайнЫй год неизбеЖно вЫзовет 
в Швеции катастрофу. Последние годЫ бЫли 
в Швеции необычайно уроЖайнЫе, но за бли
жайшее будущее никто не моЖет ручатЬся.

Государственный долг Швеции бЫстро 
увеличивается. БюдЖет идет вверх гигант
скими шагами. Налоги бЫстро р астут : с каЖ- 
дЫм новЫм годом — новЫе налоги. ТарифЫ 
ЖелезнодороЖнЫй, трамвайнЫй, пароходнЫй 
учетверенЫ.

Билет 111 класса о т  Стокгольма до Ге
теборга, стоивший ранЬше 6 крон, теперЬ 
стои т 26 и т . д. Б Стокгольме за один пе
реезд на трамвае 2 года тому назад платили

10 ере, а теперЬ один конец сто и т о т  25 до 
70 ере. Городское писЬмо 3 года тому назад 
оплачивалось маркой в 5 ере, а теперЬ о т 
правка его сто и т ' 20. И, несмотря на это, 
государственное и коммунальное хозяйство 
не в состоянии сводитЬ концЫ с концами.

В итоге, экономическое положение Шве
ции а особенно, рабочих, ухудшилосЬ за время 
с 1-го января. И такое Же ухудшение наблю
дается в положении мелкого крестьянства. 
ЗемелЬнЫе подати, которЫми оно облоЖено, 
все растут.

И толЬко помещики, лесопромЫшленники, 
бумаЖнЫе фабриканты и банковские деятели 
переЖивают золотое время.

Ф. СТРЕМ.
Стокгольм, 12 июня 1920 г.

ШВЕДСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ.
Кроме Левой Социал-Демократической 

Партии, в Швеции сущ ествует еще толЬко 
одна организация, примЫкающая к Коммунис
тическому Интернационалу: э т о —Социал-Де
мократический Союз Молодежи. С самого начала 
своего существования, э т о т  союз занимал 
видное место.в шведском рабочем двиЖении,— 
сначала в качестве авангарда социалистиче
ской пропаганды вообще, затем в качестве 
связующего центра для всех оппозиционных 
элементов левого крЫла старой социал-де
мократии и, наконец, в настоящее время, в 
качестве самой крупной и самой Жизнеспо
собной из коммунистических организаций. 
БолЬше года тому назад, Союз МолодеЖи 
целиком принял коммунистическую программу 
и тактику, и вступил в Третий Интернацио
нал; решение об этом бЫло принято с’ездом 
в июне 1919 г., т . е. раньше, чем такое Же 
решение бЫло принято на с’езде левой пар
тии, хотя и не с таким единодушием, как на 
с’езде молодеЖи. Об’ясняется это  тем, что  
имелосЬ и сейчас еще в партии имеется до- 
волЬно значительное меньшинство, не при
знающее коммунизма; и в это  меньшинство 
входят различные элементы, вроде парла
ментски настроенных представителей напра
вления Веннерстрема, задающей всерт этой 
оппозиции тон парламентской фракции «гу
манистов», с Линдгагеном во главе и т . д. 
Напротив, Союз МолодеЖи, которЫй, с окон
чательным отделением о т  правосоциалисти
ческой партии в 1917 году, стал остовом 
левосоциалистического двиЖения и без учас
тия которого, втечение последних трех лет, 
не могла 6Ы появиться ни одна новая партия, 
ни одно новое партийное издание,—весЬ, це
ликом, сто и т за новую ориентацию, за борЬбу, 
пионерами которой бЫли—и до сих пор про
должают бЫ тЬ—русские болЬшевики.

Без сомнения, для каЖдого деятеля рево
люционного рабочего двиЖения вне Сканди

навии не безЫншересио будет ознакомиться 
с движением коммунистической молодеЖи в 
Швеции. МЫ не собираемся даватЬ здесЬ пол- 
нЫй исторический обзор и подробное описа
ние этого двиЖения, мЫ ограничимся лишЬ не
многими замечаниями по истории Союза Мо
лодеЖи и дадим самЫй краткий обзор его 
современного положения.

Б 80-х годах, в силу об’екшивнЫх условий, 
Швеция созрела для появления классового 
рабочего двиЖения, и социалистическая про
паганда, через агитаторов и посредством 
неболЬших газетнЫх листков, стала прони
кать в такие слои населения, которЫе, бла
годаря духу времени, стади восприимчивыми 
к ней; и вот, по всей стране начали возникать 
организации. Б начале 90-х годов, в С ток
гольме бЫла сделана noribimka устройства 
социалистических воскреснЫх школ, а затем, 
через несколЬко лет, возникают уЖе в раз- 
нЫх местах Швеции самостоятелЬнЫе орга
низации рабочей молодеЖи—юношей и девушек  ̂
Э ти  местнЫе организации об’единилисЬ в 
союз, которЫй, однако, в первЫе годЫ ХХ-го 
столетия, вступил на лоЖнЬш путЬ анархизма
и, вообще, никогда не имел сколЬко-нибудЬ 
значительного влияния. -

С вЫделением несколЬких, наиболее круп- 
нЫх клубов (местнЫх организаций) в марте 
1903 года, из них образовался Социалдемокра- 
тический Союз МолодеЖи, находившийся в 
организационной связи со старой рабочей пар
тией, которая тогда еще не имела болЬшого 
влияния в парламенте и бЫла совершенно 
иною, чем она стала в последующие годЫ. 
ПервЫе годЫ существования Союза МолодеЖи 
бЫли временем усиленной деятельности, на
правленной частЬю на организацию возмоЖно 
большего числа местнЫх организаций, частЬю  
на содействие общему рабочему движению. 
Немедленно Же после своего возникновения, 
Союз МолодеЖи создал свой орган, еЖеме



сячнЫй Журнал «Вперед» («Г'гат»), кошорЫй 
скоро получил самое широкое распростра
нение и вел успешную агитацию за вЫделение 
молодеЖи в самостоятельные организации. Ле
том 1905 г., когда бЫла расторгнута шведско- 
норвеЖская уния, двухгодовалый Союз Моло
деЖи предпринял первое крупное выступление. 
ШовинистЫ, надрЫваясЬ до хрипотЫ, призы
вали к военнЫм действиям против Норвегии. 
«Война с Норвегией», таков бЫл лозунг нацио
налистической черни, ВесЬ рабочий класс про
тестовал против войнЫ с братским народом, 
населяющим другую половину Скандинавского 
полуострова, но самую энергичную кампанию 
против войнЫ повела рабочая молодеЖЬ. В 
связи со с’ездом союза в 1905 г. бЬиа орга
низована кампания против вооруженного вме
ш ательства: конгресс обратился к молодеЖи 
и рабочему классу вообще с кратким, но яр
ким манифестом, в котором призЫвал их— 
плечом к плечу—отстаиватЬ  сохранение мира. 
В манифесте бЫл провозглашен лозунг: «Мир 
с Норвегией», и мир с Норвегией не бЫл на
рушен. За э т о т  манифест бЫл присужден 
к 6-ти-месячному тюремному заключению 
т . 3. Хеглунд, ставший впоследствии (1909— 
1917) самЫм видпЫм знаменосцем красного 
двиЖения молодеЖи в Швеции, БЫшЬ моЖет, 
не лишним будет упомянутЬ, во избеЖание 
недоразумений о содержании названного ма
нифеста, что в нем говорилось о том, что 
молодеЖЬ долЖна помнитЬ свой долг и ошка- 
затЬся о т участия в воине против рабо
чих Норвегии, отлично зная, что  оруЖие — 
если оно вообще будет пущено в ход—долЖно 
бЫтЬ направлено отнюдЬ не против нар- 
неЖцев.

После 1905 г. продолжается работа по 
превращению организации молодеЖи в спло
ченное боеспособное об'елинение. Несмотря 
на некоторые разногласия по вопросу о не
зависимости Союза МолодеЖи (бЫли стрем
ления всецело подчинить его партийным гла
варям), отношения с партией бЫли доволЬно 
хорошие. До 1908 г. разногласия происходили 
толЬко по одному-двум вопросам. Но с этого 
времени все изменилось: социал-демократиче
ская партия заняла значительно более влия
тельное положение в риксдаге; после успехов 
на выборах г. Брантинг появился в парла
менте во главе более, чем удвоившейся со
циалистической фракции. Приблизительно в 
это  Же время сказались последствия экономи
ческих кризисов; на рЫнке труда, после боль
шой, окончившейся пораЖением, забастовки 
1909 года (по скандинавским условиям это  
бЫло грандиозное столкновение труда с капи
талом), последовал ряд конфликтов, неудач- 
нЫх для наемнЫх рабов капитала, и рабочие 
стали на путЬ политическн-реформаторской 
работЫ, надеярЬ парламентским путем об
легчить свое угнетенное положение. В это  Же 
время рабочему двиЖенто суЖдепо бЫло пере- 
ЖшпЬ еще один кризис: болЬшое количество 
рабочих, на бумаге числившихся членами про- 
фессионалЬнЫх союзов, покинули их, а значи
тельная частЬ активных членов стала Ж ерт

вами великой забастовки,—ибо мстителЬнЫе 
работодатели составили «чернЫе списки», и 
«виновнЫе» ни на одном заводе в Швеции не 
могли получишЬ работу; им не оставалось 
другого исхода, кроме эмиграции. В особен
ности пострадал Союз МолодеЖи. Но силЫ 
красной молрдеЖи росли, несмотря ни на 
что, и, через год после великой забастовки 
1909 года, вся сила двиЖения, благодаря дея
тельности Союза МолодеЖи, бЫла вновЬ 
восстановлена.

МеЖду тем, у союза назрели разногласия 
с партией, ибо руководящие круги партии и 
парламентская фракция, с Брантиигом во 
главе, стали все отчетливее проявлять свое 
намерение совлечЬ социал-демократию на 
сколЬзкий путЬ оппортунизма. На с'езде 
союза в 1909году” его ориентация влево вЫра- 
зиласЬ в том, что  бЫл вЫбран ЦентралЬнЫй 
Комитет, целиком примкнувший ко все расту
щей оппозиции, боровшейся против мещан
ского оппортунизма.

С начала 1909 г. в Стокгольме, по ини
циативе несколЬких клубов, стал издаватЬся 
еЖенеделЬнЫй Журнал, под редакцией 3. Хег- 
лунда. Э т у  новую газету, под названием 
«Набат» («5к>гтк1оскап»),.с‘езд решилоб'явитЬ 
официалЬнЫм органом, наряду с Журналом 
«Вперед» (< Ргаш ). После парламентских выбо
ров 1911 года, когда в Швеции произошел пер- 
вЫй так иазЫваемЬш «левЫй переворот» и 
социал-демократЫ получили еще болЬше мест 
в парламенте, а либералы составили мини
стерство,—партия продолжала свою эволю
цию вправо, чему, способствовало такЖе 
влияние бурЖуазнЬрс «радикалов» —среди них 
особенно прбславился впоследртвии барон 
ПалЬмстиерна, —значшнелЬное число komopbix, 
благодаря успехам социал-демократов на вЫ- 
борах, примкнуло к партии. Правое крЫло 
принялосЬ подготовлять в партии почву для 
министериализма и, во всей своей политике, 
партия стала входитЬ во все более интил^Ые 
отношения к буржуазной левой, т . е. к либе
ралам. В 1912 году снова состоялся с’езд 
Союза МолодеЖи. С'езд вЫсказался против 
вступления социалистов в правительство и 
против сотрудничества с буржуазией, под
черкнув omkpbimo волю рабочей молодеЖи, 
чтобЫ пролетариат твердо стоял на почве 
классовой борЬбЫ. Тогда из союза вЫшли все 
его членЫ, «лоялЬно» относившиеся к партии 
и сохранившие верностЬ Брантингу. С другой 
сгпоронЫ, счзд вЫразил одобрение «Набату» 
за его резкую критику, направленную против 
воЖдей-оппортунистов. С тех пор, т . е. уЖе 
втечение 8 лет, в шведском рабочем движе
нии существовало правое и левое крЫло, при 
чем последнее состояло почти целиком из 
членов Союза МолодеЖи. Впрочем, резкие 
столкновения меЖду обоими течениями нача
лись лишЬ с началом войнЫ, когда Централь
ный Комитет партии присоединился к лозунгу 
1 раЖданского мира и содействовал проведе
нию закона о реорганиз;ации армии, результа
том которого явился неслЫхоннЫй для Швеции 
и ее малочисленного населения бюдЖет «на
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ционалЬной оборонЫ», т . е. усиление буржуаз
ного милитаризма.

Немедленно Же после начала войнЫ, со
стоялся с'езд партии, у которого Брантинг, 
под угрозой своего ухода, вЬшудил решение о 
признании коалиционного либералЬно-социа- 
листического министерства. Э то  бЫло но- 
вЫм, вЫсшим проявлением всей той преда
тельской политики по отношению к рабочим 
массам, которая характеризует поведение 
социал-демократии за посление годЫ.

С'езд Союза МолодеЖи, состоявшийся 
несколЬко позЖе, в последних числах декабря
1914 г., ответил на это , с одной сторонЫ, 
новЫми попытками добищЬся признания пол
ной независимости .союза, с другой—резким 
протестом против превращения социал-де
мократии в буржуазную партию и мелочного 
торга большинства парламентской фракции 
с буржуазией. ПопЫтка втян утЬ  Швецию в 
мировую войну на стороне Германии в 1915 
году натолкнулась на твердую волю настроен
ного против войнЫ рабочего класса. Но пар
тия, как таковая, недостаточно энергично 
веХа борЬбу против преступной агитации в 
полЬзу войнЫ. «Набату» Же удалосЬ летом
1915 г. разоблачить правЫх «товарищей», ко- 
торЫе, будучи ярЫми германофилами, прини
мали непосредственное участие в клике 
«активистов» (приверженцев «активной» вне
шней политики), которЫе агитировали за 
выступление Швеции на защ иту отечества 
кайзера и Круппа.

Партийная молодеЖЬ, организованная в 
свой собственный союз, взяла на себя задачу 
доказать необходимость и для Швеции клас
совой борЬбЫ и пропагандировать среди месс 
революционный социализм, в духе истинного 
марксизма.

Когда, после крушения II Интернационала# 
бЫло вновЬ поднято красное знямя во всем 
мире, и по инициативе русских и итальян
ских товарищей, в ЦиммервалЬде созвана 
конференция, нанесшая первЫй удар социал- 
шовинистам всех стран,—Социал-демократи
ческий Союз МолодеЖи оказался тоЖе на 
вЫсоте полоЖания: он послал туда двух пред
ставителей и заявил о своем присоединении.
1осле этой конференции Союз МолодеЖи 

вошел в контакт со все усиливающимся ре
волюционным течением в воюющих стра
нах и стал передовЫм отрядом Циммер- 
валЬдского Интернационала в Швеции. Б то  
Же время обострился конфликт молодеЖи с 
партией, курс которой шел неизменно 
иправо, увлекая партию все глубЖе в трясину 
гражданского мира.

5 начале 1916 года Швеции вновЬ гро
зила опасность бЫтЬ втянутой в мировую 
войну. Так как оказалосЬ невозмоЖнЫм побу
дить правое течение к принятию мер борЬбЫ 
с преступной агитацией в полЬзу войнЫ, то  
Союз МолодеЖи решил совершенно самостоя
тельно созвашЬ рабочий конгресс но вопросу
о. мире. Он бЫл созван в марте 1916 года в 
СддокголЬмс, и в jwiH учасгавували, кроме де

легатов о т  клубов молодеЖи, такЖ е пред
ставители некоторых профессионалЬнЫх со
юзов и местнЫх партийных организаций, 
большинство komopbix составляли члепЫ 
клубов молодеЖи и другие радикалЬнЫе эле
менты, убеЖденнЫе в необходимости органи
зованной борЬбЫ против агитации немецких 
агентов в полЬзу войнЫ. О том, какое зна
чение имел э т о т  рабочий конгресс для кам
пании, предпринятой против открытого уча
стия Швеции в массовой бойне, мЫ здеск 
распространяться не будем. ПосЬтался ряд 
обвинений против 30-ти товарищей, участво
вавших в конгрессе, и трое из них бЫли пре
даны суду за государственную измену. Кроме 
того, рабочий конгресс ускорил наступление 
раскола в партии. То, что  социал-демократЫ, 
стоящие за гражданский мир, вместе с бур
жуазией приняли участие в травле протии 
конгресса и его участников, разумеется, еще 
болЬше обострило отношения меЖду обоими 
направлениями. Приблизительно в то  Же 
время произошел раскол в парламентской 
фракции: о т  фракции, насчитывавшей при
близительно 100 человек (к соЖалению, у меня 
нет под рукой точнЫх даннЫх), откололасЬ 
группа человек в 10, образовавшая особую, 
лево-социалистическую фракцию.

5 мае членЫ клубов молодеЖи, совмест
но с несколЬкими партийными товарищами 
левого направления, начали издавать газету 
«Политике»», вЫходившую раз в 2 дня (в на
стоящее' время ежедневно вЫходящий орган 
коммунистического двиЖения в Швеции), под 
редакцией Туре Нермана.

Таким образом, раскол назрел, и оконча
тельный разрЫв долЖен бЫл произойти с 
минутЫ на минуту меЖду обоими направле
ниями. В феврале 1917 года состоялся пар
тийный конгресс; вЫнесеннЫе им решения ясно 
показали, что  меЖду Союзом МолодеЖи и 
социал-демократической партией фактически 
нет более ничего общего и что  молодеЖЬ не 
моЖет надеятЬся на завоевание большин
ства партии в полЬзу революционно-социа
листической точки зрения. ГлавнЫм образом 
благодаря стараниям членов клубов моло
деЖи, бЫла образована левая социал-демокра
тическая партия; газета «Политикен» бЫла 
расширена и превращена в еЖедневное изда
ние; кроме «Полигпикена» и «Набата», бЫл<г 
частЬю основано, частЬю  отвоевано у ста- 
pbix социал-демократов много провинциалЬ- 
иЫх органов. Половина акций издательства 
Союза МолодеЖи—принявшего название «Впе
ред», в памятЬ первого органа союза, закры
того в 1913 году—бЫло уступлено партии. 
После того, как состоялись одновременно— 
в мае 1917 года—учредительное собрание но
вой партии и с'езд Союза МолодеЖи,—эти  две, 
охватЫвающие всю страну, организации с та 
ли вести совместную работу .по подготовке 
г» Швеции почвЫ для освобождения рабочего 
класса, причем, в первую очередЬ, старалисЬ 
разоблачать перед рабочими изменнические 
интриги социал-патриотов и капиталистов 
угнетателей.
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Втечение трех последних лет Союзу 
МолодеЖи не приходилось более трапш тЬ 
болЬшую часгпЬ своих сил на внутренне-пар- 
тийнЫе распри и на борЬбу за завоевание 
большинства в партийнЫх организациях. Он 
мог посвятитЬ теперЬ все свои силЫ своей 
прямой цели—воспитанию молодеЖи. Числен
ность и значение союзов молодеЖи стали 
бЫстро возрастать. Но в тоЖе время не 
забЫвалосЬ и дело оказания полощи левой 
партии в ее защите огмваЖнЫх революцион
ных выступлений заграничнЫх товарищей. 
Особенно энергичную деятельность Союз 
МолодеЖи проявил в борЬбе против подлой 
кампании лЖи, которую буржуазия и сторон
ники Брантинга ведут против Советской 
России, с бесстрашным муЖеством и твер- 
достЬю отстаивающей свое существование.

Как уЖе . бЫло указано в начале этой 
статЬи , Союз МолодеЖи постановил'примк- 
нутЬ к 111-му Интернационалу, В уставе союза 
говорится, что  союз стави т себе целЬю 
распространение коммунистических идей, В особен
ности среди молодеЖи, и что  Социал-демо
кратический Союз МолодеЖи ведет полити
ческую борЬбу против буржуазной демократии 
и признает пролетарскую диктатуру, как 
переходную форму к новому общественному 
строю. В программе союза подчеркивается 
необходимость разоружения буржуазии и, во
обще, по вопросу о милитаризме программа 
вЫсказЫвается с полной ясностЬю, отм етая 
последние остатки  пацифистской неясно
сти, характеризовавшей все преЖние пунктЫ 
о разоружении.

• *
•

Социал-демократический Союз Моло- 
леЖи (название осталось преЖнее, с добавле
нием: «Ш-ro Интернационала») является в на
стоящее время силЬной идеятелЬной органи
зацией. ЧтобЫ датЬ некоторую характери
стику его деятельности, я сообщу вкратце
о том, что  сделано союзом в 1919 году.

Как и до того, втечение этого года по 
всей стране раз'езЖали агитаторы союза, 
действовавшие по определенному плану. Дея
тельность их состояла, главнЫм образом, в 
чтении вечерних лекций, часшЬю в пунктах, 
где уЖе естЬ местнЫе организации союза, 
частЬю Же и в таких местах, где еще таких 
организаций нет. Кроме того, втечение прош
лого года применялся новЫй метод агитации: 
на места посЫлалисЬ организаторы, которЫе 
долЖнЫ бЫли, напр., втечение месяца, нахо
диться в определенной местности, бЫтЬ в от- 
делЬнЫх местах несколЬко дней подряд, чи
т а т ь  там  публичнЫе лекции, инструктиро
вать клубЫ, организовывать распространение 
литературЫ и налаЖиватЬ просветителЬпую 
работу, одним словом—содействовать орга
низации коммунистического двиЖения моло
деЖи. П ятЬ организаторов работали втечение 
года 126 дней, причем ими бЫло прочитано 
97 лекций и произнесено 42 инструкционные 
речи. ТеперЬ решено назначить несколЬко по
стоянных организаторов в те  округа, кото

рЫе особенно - нуждаются в ораторских и 
организаторских силах. Еще в прошлом году 
началась такЖ е систематическая организо
ванная агитационная работа агитаШоров- 
велосипедистов: в тех частях странЫ, где 
мало ЖелезнЫх дорог, раз'езЖают на велоси
педах специалЬнЫе агитаторы Союза Моло
деЖи. Задача этих агитаторов—всего их 
45 человек—состоит в распространении лите
ратурЫ и в личном воздействий на деревен
ских Жителей. Втечение лета они организо
вали. 791 открЬипое собрание и 45 закрЫтЫх 
заседаний, на которЫх членам клубов моло
деЖи давалисЬ инструкции по организации клу
бов. Для поездок по стране бЫл такЖ е ис- 
полЬзован «краснЫй автомобилЬ», . с двумя 
ораторами и с революционной литературой; 
союз пользовался этим автомобилем сов
местно с левой партией.

ЗдесЬ следует отм етитЬ, что  Союз 
МолодеЖи, вообще, применил много cpseji- 
шенно новЫх для Швеции способрв агитации. 
Ч то  касается, «красного автомобиля», то, 
когда в 1911 году красная молодеЖЬ начаХ^ 
свои автомобилЬнЫе поездки, они вЫзвали 
необЫчайнЫй интерес со сторонЫ всех кру
гов населения. Тогда это  бЫло совершенно 
ново, и бурЖуазнЫм организациям, тоЖе на
чавшим сво1о «автомобильную» агитацию, 
никогда она не удаваласЬ так  блестяще, как 
Союзу МолодеЖи с его «краснЫми автомоби
лями». Политическая каррикатура такЖ е бЫла 
совершенно неизвестна в Швеции, когда Жур
нал «Набат» стал ее применять, прибегая к 
сотрудничеству самЫх даровитЫх художни
ков. Э то  лишЬ отделЬнЫе примеры того бо
гатства  идей, той инициативы и организо
ванности, которЫе проявила «преступная мо- 
лодеЖЬ»,~как позволила себе назвать нас 
одна из бурЖуазнЫх рептилий.

Затем , в 1919 году бЫли организованы 
три специалЬнЫх дня агитации: «Красное
ВоскресенЬе» 2 марта, сцециалЬнб посвящен
ное устной и печатной агитации за Совет
скую Россию; денЬ Интернационала Моло
деЖи, 7-го сентября й, наконец, денЬ второй 
годовщинЫ русской пролетарской революции 
7-го ноября. В эти  дни в различнЫе места 
странЫ отправлялись специалЬнЫе opamopbi 
и повсюду распространялась изданная по дан
ному случаю литература. Комплект «Набата» 
за 1919 г. разошелся в количестве 1г/а миллио
нов экземпляров; кроме того, издана случай
ная брошюра против буржуазной благотво
рительности, наконец, совместно с партией, 
бЫли вЫпущенЫ первомайские и рождествен
ские номера. Все это  бЫло сделано ЦентралЬ- 
нЫм Комитетом Союза МолодеЖи, но сле
дует такЖ е упомянутЬ о работе районнЫх 
организаций, ибо Шведский Союз МолодеЖй 
разделен на 26 районов, и в каЖдом имеется 
особЫй комитет, на задаче которого леЖит 
руководстро работой местнЫх организаций- 
клубов в своем районе.

В прошлом году Союз МолодеЖи распро
странил свою деятелЬносшЬ и на детей. Не
смотря на ожесточенное и упрямое сопро
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тивление, оказанное в этом отношении чер- 
нЫми прислуЖниками капиталистического 
общества,—как в церкви, так  и в школе,—чле
нЫ Союза Молодецки, приблизительно в 50-ти 
местностях, бросилисЬ с боевЫм кличем: 
«ЗаботЬтесЬ о детях» в огонЬ борЬбЫ, чтобЫ 
собратЬ и организовать группЫ детей в воз
расте 8—15 лет. Начал издаватЬся специаль
ный еЖемесячнЫй орган —«Газета для детей >; 
стали назначаться особЫе руководители для 
детей,—по одному в правление союза, в каЖ
дЫй окруЖной комитет и в комитеты  при 
клубах. О просветительной работе союза сле
дует упомянутЬ особо.

Союз МолодеЖи Сделал все возможное 
для развития среди рабочих стремления к 
просвещению вообще и к теории социализма 
в частности. В Швеции сущ ествует Рабочий 
ПросветителЬнЫй Союз, в котором уча
ствую т левая и право-социалистическая пар
тия, а НткЖе профессионалЬнЫе союзЫ, 
синдикалистские и младо-социалистические 
(анархические) об'единения. Просветительная 
работа ведется «круЖками» при местнЫх 
организациях—и наш Союз МолодеЖи обла
дает, как абсолютным, так  и относитель
ным большинством общего числа нросвети- 
телЬнЫх круЖков. Б союзе ведется такЖе 
специальная коммунистическая работа, в про
грамму которой, меЖду прочим, входит ч те 
ние и обсуЖ^ние сочинений ЭнгелЬса, Буха
рина, Радека, Маркса, Лёнина и других.

МЫ не моЖем здесЬ подробнее останав
ливаться на этой стороне работЫ и ограни
чимся лишЬ общими вЫводами. Работа по 
просвещению членов, в особенности—по комму
нистической пропаганде, Значительно разви
лась за прошлую зиму. Как количество круЖ
ков, так  и число лекций и курсов чрезвы
чайно возрасло, по сравнению с предшествую
щим годом.

ПродолЖаласЬ пропаганда среди солдат, 
которой мЫ всегда уделяли особенное вни
мание. Наши старания революцинизироватЬ 
профессионалЬнЫе союзЫ—такЖе успели при
нести плодЫ. Э то  доказывается, меЖду про
чим, тем, что  многие профессионалЬнЫе ор
ганизации отказались о т  коллективного при
соединения к право-социалистической пар
тии. Все это, в связи с вЫшеприведеннЫми 
даниЫми, дает кое-какую картину деятель
ности красной молодеЖи b 1919 году.

Союз Молодецки насчитывает в настоя
щее время 500 клубой, с числом членов более, 
чем в 25000 человек. (Для сравнения укаЖем, 
что  левая партия насчитывает немного бо
лее 20000 членов, хртя несколЬко тЫсяч чле
нов Союза МолодеЖи принадлежат такЖе и 
к партии).

В последнее время мЫ видим, что как в 
отделЬнЫх странах, на которЫе распростра
няется деятелЬиостЬ Интернационала Моло
деЖи, так и в Швеции, бЫстро развиваются 
союзЫ молодеЖи; но, принимая во внимание

количество населения сшранЫ,, моЖно ска
зать, что  ни один из них не моЖет сра
вниться со шведским, ни по числу членов, ни 
по размаху своей рабошЫ. Следует заметить, 
что  в Швеции, в г.с^тоящее время, насчиты
вается 5—6 миллионов населения.

Шведская секция Интернационала Моло
деЖи стараласЬ содействовать, по возмож
ности, об'единению сил для разрушения той 
китайской стенЫ, которую капитализм воз- 
двигнул меЖду отделЬнЫми странами. Швед
ский Союз МолодеЖи участвовал, вместе с 
швейцарскими и итальянскими товарищами, 
в конгрессе, созванном в Берне в 1915 году. 
Его представители участвовали в берлин
ском конгрессе в 1919 году; теперЬ он стал 
издаватЬ Журнал «Интернационал МолодеЖи» 
на шведском язЫке и делает все возможное 
для распространения в Швеции (и даЖе и в 
Западной Европе и Америке) сведений о дея
тельности Коммунистического Интернацио
нала МолодеЖи и о его целях.

Как во всех странах, где капиталисты 
еще господствуют над рабочим классом, экс
плуатируя и угнетая его, так  и в Швеции 
положение пролетарской молодеЖи предста
вляется мало завидрЫм. С раннего детства, 
как городским, так  и деревенским малЬчикам 
и девочкам приходится покидатЬ родной дом 
и отправляться на тяЖелую работу в шахтЫ, 
на фабрики, заводЫ и в швейнЫе мастерские, 
на море, в поля и леса. После прохождения 
Жалкого, короткого курса начальной школЫ, 
они, так Же, как их родители, братЬя и се- 
сгпрЫ, становятся об'ектом эксплуатации 
капиталистов. Но молодеЖЬ труднее пора- 
ботитЬ, чем старое поколение; она не при
мирилась еще с игом рабства и не подчини
лась сгполЬ силЬно влиянию попов, буржуаз
ной прессЫ и многих другИх средств воздей
ствия бурЖуазии. МолодеЖЬ не легко под
дается такЖе чарам социал-патриотических 
демагогов и буржуазной демократии. Знаме- 
нателЬно, что  в Швеции, где правит госпо
дин Брантинг, где, втечение более двух лет 
во главе правительства стояли либерал-со- 
циалистЫ, а теперЬ, втечение уЖе несколЬ- 
ких месяцев, к полному удовольствию буржуа
зии, у кормила государственного корабля 
стоящ социал-предатели, — что  в Швеции, 
где рабочие еще не поняли, что  их дурачат 
правительственные социалисты — как раз 
молодеЖЬ является самЫм опаснЫм врагом 
этих господ и их лакеев. Красная молодеЖЬ 
Швеции никогда не забудет о том, что  в 
последние годЫ, когда бурнЫе волнЫ мировой 
революции докатились и до укромного уголка 
старой социалдемократической партии и 
когда бЫли налицо предпосылки для актив
ного выступления, эта  Жалкая, насквозь про
гнившая партия предала дело народа. СтарЫе 
рабочие легче забЫвают: они эабЫли уЖе о 
голоде, вызванном блокадой АнтантЫ  во 
время войнЫ, они не помнят, как Брантинг



и его соратники, с целЬю добитЬся власти, 
обещали народу всеобщее избирательное 
право, крупнЫе социалистические реформЫ, 
переустройство всего общества на новЫх 
началах — и как они потом обманули всех. 
ПамгтЬ у молодеЖи свеЖее, она не забЫваегп,. 
напргмгр, о том, что  «реформа» избиратель
ного права лишила их «общего» избиратель
ного права. Но хотя пролетарскую молодеЖЬ 
легко увлечЬ на борЬбу за новЫе идеи,—все Же

доволЬно трудно побудить ее к работе в ши
роком масштабе ьнутри коммунистических 
организаций; для выполнения этой задачи не
обходимы особЫе организаций пролетарской 
молодеЖи, ибо они способствуют колоссаль
ному увеличению революционной творческой 
силЫ.

Яльмар ВИКСТЕН.
Москва, июнЬ 1920 года

ПОЛОЖЕНИЕ В ДАНИИ.
Во время мировой войнЫ Дания находи

лась в благоприятном положении по сравне
нию с воюющими странами, так  как послед
ние скупали по вЫсоким ценам все, что  произ
водилось в стране. На бирЖе процветала бе
шеная спекуляция, каЖдЬш денЬ создавались 
миллионные состояния и возникало множе
ство шарлатанских предприятий.

Положение торговли бЫло весЬма благо
приятно. В противоположность времени, 
предшествовавшему 1914 году, Дания имела 
значителЬнЫе активЫ заграницей.

Но с более широкой, социальной точки 
зрения, благосостояние населения, напротив, 
понизилось. ЛишЬ совершенно малочисленная 
клика крупнЫх промЫшленников и торговцев 
извлекла вЫгоду из обстоятельств, и лишЬ 
болЬшие капиталы силЬно возрасли, тогда 
как рабочие втечение всех 5-ти лет находи
лись под ГнетоЛ низкой заработной платЫ 
и громадной безработицы (60 —70 mbit, зимою, 
не менее 20 mbic. летом, на З-х-миллионное 
население странЫ), а слуЖащие совершенно 
пролетаризировались, так как их окладЫ не 
изменялись, несмотря на громадный рост 
цен.

Государство пЫталосЬ уменЬшитЬ про- 
пастЬ меЖду Живущим в роскоши классом 
богачей и обедневшим народом посредством 
известной во всех странах системЫ поло
винчатого государственного «социализма», 
сводящейся к контролю над ввозом и вЫво- 
зом, рационированию питания, государствен
ным субсидиям для понижения цен, поддерЖке 
бедного населения в различных формах и т . д.

Но эти мерЫ мало повлияли на положе
ние, и даЖе рационирование ощущалосЬ как 
классовая мера, ибо богатЫе свободно могли 
втечение всего времени получатЬ все, что  
им угодно бЬ»ло.

С наступлением мира полоЖение тор
говли изменилось. Вся экономическая ЖизнЬ 
Дании находится в полной зависимости от 
заграницы, так  как она сама не обладает ни 
сЫрЬем, ни источниками энергии, и даЖе 
селЬское хозяйство, являющееся ее главнЫм 
нервом, зависит о т  ввоза машин и фураЖа, 
ибо селЬское хозяйство в Дании почти ис
ключительно сводится к производству вет- 
чинЫ, мяса, яиц, масла и т . п

Во время войнЫ количество крупного 
скота уменЬшилосЬ в десятЬ раз, отчасти 
благодаря спекуляции, отчасти  вследствие 
отсутстви я фураЖа; все товарнЫе скла- 
дЫ опустели, и население голодало.

Поэтому, когда возобновилась междуна
родная торговля, торговый баланс изменился 
в неблагоприятном для Дании смЫсле.

Втечение короткого времени мЫ не 
толЬко сами истратили свои запасЫ, но 
импорт настолько превЫсил экспорт, что  
мЫ нЫне долЖнЫ загранице 2 миллиарда крон 
за товарЫ, и датская крона, в сравнении с 
денЬгами других стран, бЫстро падает.

ГосударственнЫй долг более чем удвоился 
за истекшие 5 лет, все общинЫ вЫнуЖденЫ 
бЫли обременить себя болЬшими займами. 
Э ти  займЫ размещены в датских банках, 
вследствие чего последние, помимо верногб 
дохода, обеспечили себе болЬшое влияние на 
всю политическую ЖизнЬ. (Так, в 1916 г. банки 
вЫнудили у правительства введение ряда кос
венных налогов).

Вгпечение войнЫ произошла значитель
ная концентрация капиталов.

Создан ряд трестов как в финансовой 
области, так  и в промышленной.

1920 г. принес, вместе с изменением тор 
говой ситуации, ряд крахов шантаЖнЫх пред-, 
приятий военного времени; лопнули и неко
торые более cmapbie фирмЫ и несколЬко бо
лее м!елких банков; по всей видимости, мЫ 
переЖиваем начало болЬшого экономического 
кризиса.

Производительность в стране втечение 
всего этого периода падала.

Положение рабочих.

Датские рабочие организованы в про
фессиональные союзЫ, а последние в свою 
очередЬ в «Об'единение Профсоюзов» (De 
Samvirkende Fagforbund, D. 5. F.). Им противо
стои т силЬнЬш союз работодателей.

Свободу действий отделЬнЫх союзов 
связЫвает договор 1899 г. (сентябрЬский до
говор). Руководство в профессиональных со
юзах принадлежит умеренным оппортуни
стам. Переговоры ими предпочитаются заба
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стовкам, а субсидии — повышению зара
ботной платЫ.

Оппозиция, имеющая синдикалистский 
хар&ктер, создала свои особЫе клубЫ в боль
шинстве союзов; клубЫ эти  в свою очередЬ 
об'единенЫ в «06‘единение оппозиции про
фессионального двиЖения» (Fagopposiiionens 
Sammenslutning; F. S.), издающее свой соб
ственный небольшой еЖедневнЫй орган «Soli
darity» (Солидарность).

Вследствие внутренних трений в D. S. F., 
частЬ профессиопалЬнЫх союзов откололасЬ 
и создала «Об'единение Свободных Профес- 
сионалЬнЫх Союзов» (De Frie Fagforeningers 
Sammenslutning), в котором за каЖдЫм сою
зом сохранена полная свобода действий. ВаЖ-
1 ейшими из них являются союзЫ строителЬ- 
нЫх рабочих, организации моряков и об'еди- 
нение рабочих копенгагенского порта.

Hekomopbie из этих организаций имеют 
синдикалистский характер.

Втечение войнЫ относителЬнЫй зарабо
ток понижался, ибо прибавки на дороговизну 
не соответствовали повышению цен.

Согласно официальной статистике, 
заработок среднего рабочего в 1914 г. со
ставлял 1.350 кр., в 1918 г.—2004 кр.; покупа
тельная сила кронЫ, такЖ е по официальной 
статистике, равнялась в 1918 г. 56 ере, и 
таким образом действительный заработок 
составлял 1.120 крон, что  означает дефицит 
в 230 кр.; в промеЖуточнЫе годЫ дефицит 
составлял 50, 110 и 250 кр.

В 1919 г. условия улучшились, и дефицит 
в сравнении с 1914 г. составлял 185 кр.

К 1-му января 1920 г. дефицит' состав
лял 455 кр. и один стати сти к  вЫчислил, 
что если условия не изменятся существенно, 
то  потребуется около 3-х лет для того, 
чтобЫ рабочие могли nokpbimb э т о т  дефи
цит. Но это  будет означать лишЬ, что  за 
период времени с 1914 по 1923 г. в положении 
рабочих не произойдет реалЬного улучшения, 
если не считатЬ  укорочения рабочего дня.

Улучшения оплатЫ и условий труда ра
бочие добивалисЬ сами, прямЫм действием, 
помимо договоров и профессионалЬиЫх сою
зов, и нередко путем ожесточенной борЬбЫ 
и «незаконных» забастовок.

В 1918 г. строителЬнЫе рабочие посред
ством трехмесячной забастовки добилисЬ 
введения 8-ми-часового рабочего дня. Впослед
ствии он бЫл утверЖден законодательным 
порядком.

1-го февраля 1920 г. истек срок 114-ти 
договоров, и тр ест  работодателей сразу Же 
заявил, что  он не согласен ни на какие ус
тупки, и одновременно внес на свой текущий 
счет 25 милХ. крон на «военнЫе» расходЫ.

D. S F. тем  не менее вЫнуЖдено бЫло 
потребовать уступок в смЫсле улучшения 
оплатЫ и условий труда для своих членов.

Многие союзЫ работали по невероятно 
низким ставкам. В особенно плохом положе
нии находились канатчики, ткачи, рабочие 
бумажного производства, пекаря и др. кате
гории рабочих.

Однако, D. S. F. с самого Же начала зая
вило своим членам, что  в его кассе недоста
точно денег для того, чтобЫ вести борЬбу

Переговоры велисЬ 2 месяца и ни к чем> 
не привели; в конце марта работодатели 
пригрозили всеобщим локаутом (с из'ятием 
некоторЫх отраслей производства).

ПолоЖение вдруг чрезвычайно обостри
лось вследствие политических условий.

Во время войнЫ кабинетом руководил 
бурЖуазнЫй радикал Цале, которого поддер
живала с.-д. партия, имевшая в последние 
годЫ своего представителя в кабинете—Стау- 
нинга.

Кабинет опирался на большинство (в 2 
голоса) в фолькетинге (ниЖней палате), тогда 
как в ландстинге (верхней палате) преобла
дала консервативная оппозиция.

По вопросу о перевыборах голоса в фоль
кетинге разделились поровну, и этим королЬ 
воспользовался для того, чтобЫ распустить 
кабинет Цале и образовать консервативный 
кабинет.

На э т о т  королевский Coup d’Eiat социал- 
демократия ответила тем, что  потребовала 
о т  D. S. F. об'явления всеобщей забастовки.

Всеобщая забастовка бЫла с восторгом 
встречена всеми рабочими организациями; к 
ней присоединились и ЖелезнодороЖнЫе и 
почтовЫе слуЖащие. Все политические раз
ногласия бЫли отодвинутЫ $ сторону* ТакЖе 
и синдикалистские организации примкнули к 
забастовке, но вЫставили при этом особЫе 
экономические требования, а такЖ е требо
вание об амнистии политическим заключен
ным (в заключении находился ряд революцио
неров и антимилитаристов). Э то  требование 
бЫло включено в лозунги всеобщей забастовки.

Буржуазия отступила перед непреклон
ной волею рабочих. КоролЬ распустил кон
сервативный кабинет и образовал деловое 
министерство, в которое вошли 2 социал- 
демократа. БЫла дана политическая амнис
тия. МЫслЬ' о всеобщем локауте бЫла остав
лена, и бЫло об’явлено, что  с каЖдЫм из 
профессионалЬиЫх союзов будут вестисЬ 
отделЬнЫе переговоры и что  уступки со сто 
роны работодателей не исключаются заранее.

«СвободнЫе союзЫ», участвовавшие в за
бастовке, не пошли, однако, на соглашение, 
т . к. их экономические требования не бЫли 
вЫполненЫ.

Они вступили в соглашение меЖду собою, 
и так  как моряки и транспортиЫе рабочие 
в копенгагенском порту считали момент бла
гоприятным для борЬбЫ за свои интересы 
(толЬко что  бЫло заключено соглашение с 
Англией о крупной поставке сельскохозяй
ственных продуктов), то  они не прекратили 
забастовку и пред’явили требования крупнЫм 
мореходнЫм компаниям, komopbie во время 
войнЫ давали головокруЖителЬнЫе дивиденды. 
ОсталЬнЫе профсоюзы решили возобновить 
работу и экономически поддерЖиватЬ ба
стующих, так  как отказ от, работЫ с их 
сторонЫ не оказал 6Ы влияния на ход заба
стовки.



Эпш забастовка продолжается нЫне 
(28 мая) 8-ую неделю. Торговля за это  время 
совершенно парализована, а селЬско-хозяй- 
сшвеннЫе продукты леЖат без всякого дви
жения в складах. Забастовка привела к неко
торому падению цен на предметы питания.

Со сторонЫ капиталистов борЬба ве
дется с необЫчайнЫм озлоблением. Вся бур
жуазная печатЬ мобилизована против заба
стовщиков; делаются попЫтки провоциро
вать их на различные выступления, но до 
сих пор они дерЖатся образцово по отноше
нию к провокации. ПЫталисЬ заключить в 
тюрЬму их лидеров, и бурЖуазнЫй корпус 
штрейкбрехеров — «общественная помощЬ» 
(Samfundshjalpen), работал в порту под защи
той полиции, причем в первЬш раз он бЫл 
пущен в дело социал-демократом Иенсеном, 
входящим в состав правительства.

В то  самое время, как ведется эта  упор
ная борЬба, некоторые из профессионалЬнЫх 
союзов приступили к переговорам с работо
дателями. Однако, уступки, лелаемЫе рабо
чим, настолько малЫ, что не могут привести 
к «социальному миру»; первЫе «незаконные» 
стачки уЖе возникли в обувной промышленно
сти, после того, как подобное соглашение бЫ
ло заключено. Но болЬшая частЬ профессио
налЬнЫх союзов еще не заключила договоров.

Революционные течения.
Датская социал-демократия в своей по

литике в точности следует линии германских 
шемдемановцев. Результатом  этого явилосЬ 
создание весною 1918 г. новой революционной 
организации,—Социалистической РабочейПар- 
шии (Socialistisk Arbejderparti), которая вы сту
пила из старой партии. Э та  организация 
страдала, однако, с первЫх Же шагов от не
достатка руководящих сил, ибо из партии 
вЫсшупила лишЬ незначительная частЬ пар
тийной оппозиции, тогда как болЬшая частЬ 
ее, лидерЫ социал-демократического союза 
молодеЖи, остались в партии из тактических 
соображений, с целЬю вЫЖдатЬ, какова будет 
ее позиция после войнЫ.

Социалистическая Рабочая 11артия по
вела тем временем силЬную революционную 
агитацию и летом 1918 г. провела несколЬко 
крупнЫх рабочих демонстраций (прошив доро- 
говизнЫ и милитаризма). Приток членов в 
партию бЫл доволЬно значителен, и в октябре 
она приступила к изданию неболЬшой газетЫ 
«Klassekampen» («Классовая борЬба»).

В ноябре 1918 г. партия вместе с «О б ви 
нением оппозиции профессионального двиЖе
ния» (1~. S.), вновЬ провела две крупнЫх демон
страции в полЬзу освобождения политических 
заключенных. При этом дело дошло (несом
ненно благодаря провокации) до столкновения 
с полицией. ЛидерЫ партии, председатель 
Гегерсен и редактор газетЫ ««Klassekam
pen» Мария НилЬсен, бЫли арестованы вместе 
с несколЬкими синдикалистами и заключены в 
тюрЬму.

После шестимесячного предваритель
ного заключения, которому заключенные по

№  1 2

лоЖили конец голодовкой, лидерЫ двиЖе
ния бЫли осуЖденЫ на \1;ъ г. сурового тю 
ремного заключения, а осгпалЬнЫе замешан- 
нЫе лица на более короткие сроки.

Социалистическая Рабочая Партия, при 
своей молодости и непрочной организации, 
пришла в упадок за отсутствием  руководи
телей, а издание ее органа приостановилось.

Летом 1919 г. Социал-демократический 
Союз МолодеЖи решил порватЬ с социал-демо
кратией и им, совместно с несколЬкими неза
висимыми социал-демократами и членами Со
циалистической Рабочей Партии, создана бЫла 
новая организация,—«Лево-социалистическая 
Партия» (Venstersocialistiske Parti), издающая 
неболЬшой еЖенеделЪник «Arbeidei» (Труд).

Э т а  партия с самого начала бЫла слаба, 
страдая отсутствием  руководителей. Послед
ние долЖнЫ бЫли бЫтЬ данЫ Социал-демокра
тическим Союзом МолодеЖи, но он не восполь
зовался благоприятной революционной ситуа
цией 1918 г. Тем временем умеренные элементы 
получили значительное преобладание в Союзе 
МолодеЖи, он раскололся при создании новой 
партии, и революционная его частЬ в настоя
щее время слаба.

11артия имеет в значительной степени 
парламентарный характер, и при последних вЫ- 
борах, проявила себя агитацией да еще из
данием своего органа, имеющего пока лишЬ 
весЬма ограниченный круг подписчиков.

Политическая ситуация неблагоприятна 
для подобной партии.

ВЫборЫ, происходившие в апреле 1920 г. 
дали консервативным партиям большинство 
как в фолькетинге, так  и в ландстинге, и 
тем самЫм к этим партиям перешла и прави
тельственная властЬ.

Социал-демократия, которая в дни «все
общей забастовки» вернула себе в значитель
ной мере симпатии рабочих, вЬтуЖдена бЫла 
перейти в оппозицию. Она порвала с бур
жуазным блоком и к предстоящим в июле 
вЫборам вЫсшавляеш весЬма радикалЬную 
программу; республика,однопалатная система, 
избирательное право с 21-го года, «промЫш- 
леннЫе советЫ!»

СколЬко-нибудЬ действишелЬно-социали- 
сшическую политику она, без сомнения, не 
смоЖет вести, так как для этого она через- 
чур зараЖена бурЖуазнЫм образом мЫслей; 
но вшечение некоторого времени она смоЖет 
сохранишь свое влияние на парламенгпаристи- 
чески настроенные рабочие массЫ, благода
ря своей «оппозиционности».

В то  Же время классовые противоречия 
обостряются, что  видно, меЖду прочим, из 
иенрекращающихся забастовок, во время ко- 
торЫх социал-демократия в большинстве 
случаев сотрудничает с буржуазией, помогая 
ей расстраивать забастовки. Так, она об'я- 
вила забастовку, начатую копенгагенскими 
бюро профессионалЬнЫх союзов, прекращен
ною. Однако в этой своей политике она за
ходит черезчур далеко и тем  самЫм содей-* 
ствует  развитию среди рабочих анти-па рла- 
меншарного направления.
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Так назЫваемЫе «свободные профессио
нальные союзЫ» ведут не толЬко забасто
вочную политику на чисто экономической 
почве, но энергично добиваются и так  назы
ваемого «права соучастия» и контроля над 
производством.

Б связи с этим положением «Оппозиция 
профессионального двиЖения» приобретает 
руководящую ролЬ, и ее орган «Solidaritet» 
вЫходит в доволЬно значительном числе эк
земпляров (10 mbic.}.

5 1919 г. «Оппозиция профессионального 
двиЖения» расширила рамки своей организа
ции и при перевыборах стала на почву совет
ской системЫ.

Однако, из страха перед «партийностью» 
и парламентарной политикой она не сочла 
для себя возмоЖнЫм присоединиться к III Ин
тернационалу.

Почти на той Же самой позиции сто и т 
и Социалистический Союз Л\олодеЖи анархи
ческого направления, издающий ежемесячник 
под названием «Красная война» (Den rode Krig).

Совсем недавно на своем с'езде э т о т  
союз вЫсказался за советскую идею, но не

присоединился к III Интернационалу, чтобЫ 
не связЫватЬ себя определенными методами 

и тактикой».
В рбщей сложности организованное ре

волюционное двиЖение в Дании слабо, тогда 
как в то  Же время броЖение среди рабочих 
силЬное.

Об'единение Лево-социалистической Пар
тии с «Оппозицией профессионального дви
жения» (F. S.) и coBMecmHOie издание ими об
щего органа бЫло 6Ы чрезвычайно полезно. 
Таким путем революционные элементы среди 
рабочих бЫли 6Ы об'единенЫ под общим руко
водством.

Однако, в настоящее время меЖду обеими 
группами предвидится борЬба (хотя до сих 
пор они относились нейтрально друг к другу), 
ибо Лево-социалистическая Партия начала 
создавать свои клубЫ профессиональной оп
позиции; ей придется при этом  наткнутЬся на 
сопротивление со стороння «Оппозиции про
фессионального двиЖения» (F. S.).

Мария НИЛЬСЕН.

□ оипаоооапаипоаостоспостапсшоаосш иасш ооаоасюпаостоаоопарсш сюиисш асшостаацакш оастиц

Пока пролетариат еще п о льзуется  государством, он пользуется им не в и н те 

ресах свободы, а ради подавления своих противников, —  но как только  н а сту п и т  

м ом ент, когда см ож ет б ы ть  речь о свободе, государство, как таковое, перестанет 

сущ ествовать.

Фридрих Энгельс.



ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ФИНЛЯНДИИ.

Подавив рабочую революцию весной 1918г., 
буржуазия Финляндии сознагпелЬио стараласЬ 
сокрушигпЬ силу пролетариата—по возмож
ности—иа многие десятилетия. Она стара
ласЬ СДелагпЬ рабочих неспособными к классовой 
борьбе.

И бурЖуазнЫе политики, капиталисты и 
правители дали полную волю кровоЖаднЫм 
инстинктам своих белогвардейских банд. Ко
нечно, буржуазия и сама наслаЖлаласЬ, видя, 
как врагу, посмевшему восстать против ка
питалистического «священного порядка», бЫло 
устроено кровопускание. Буржуазия знала, 
что это  ослабляет боеспособность рабочего 
класса.

По той Же причине капиталисты на
прягли силЫ своего угнетающего аппарата 
до крайних пределов, чтобЫ унпчтоЖитЬ 
преЖние достижения рабочих, поскольку они 
могли 6bi бЬннЬ предпосылкой для возрожде
ния рабочего двиЖения и массовЫх действий.

И буржуазия фактически достигла своей 
цели —но лишЬ на время. О рабочем двиЖении, 
ие говоря уЖе о революционных выступле
ниях, в 1918 г. не бЫло и слуху. Оно не про
являлось лаЖе на почве экономических во
просов, хотя страдания рабочих бЫли неиЫ- 
носимЫ.

Рабочий класс Финляндии не мог тогда 
даЖе слабо защищаться против экономиче
ской эксплуатации и политических гонений.

УЖасно бЫло влияние буржуазного тер 
рора и капиталистической диктатуры. Ра 
бочие массЫ—одни в концентрационных лаге
рях и на принудительных работах, другие в 
своих Жалких лачугах—как 6Ы корчилисЬ в 
смертелЬнЫх судорогах.

Еще в 1919 голу наблюдалось это. Но 
все-таки кое-где уЖе чувствовалось пробу
ждение. ПотихонЬку началась открЫ тая со
циал-демократическая и профессиональная 
организационная работа под руководством 
оппортунистических воЖдей. Началась и тай
ная коммунистическая работа. И весной 1919 г. 
появились „первые ласточки".

МЫ имеем ввиду экономические заба
стовки 1919 года,—их бЫло все-таки оченЬ 
мало. МЫ не имеем достоверных сведений по 
этому вопросу, но о тчет  Финляндской Цен
тральной Профессиональной Организации о 
деятельности союзов в Финляндии за 1919 г. 
упоминает о 15 забастовках в 8-ми различ
ных отраслях промышленности. Э то  бЫли 
все незначительные забастовки-попЫтки, вЫ- 
званнЫе безнадеЖностЬю положения, веро
ятно, в связи с нарастающим революционным 
настроением.

Исключением во многих отношениях яви
ли сЬ забастовки транспортных и портовых ра
бочих и грузчиков в Гельсингфорсе и Котке. Они 
возникли без разрешения оппортунистических 
вождей профессиональных союзов и были сравни
тельно упорны. Э ти  забастовки вЫзвали силь
ное негодование со сторонЫ буржуазии, так  
как явилисЬ первЫм столкновением меЖду 
пробуждающимся трудящимся классом и бур
жуазией. благоденствующей среди луЖ рабочей 
крови.

Э ти  забастовки не могли, разумеется, 
чувствительно поколебать основЫ буржуаз
ного строя. Но они—предвестники будущих 
массовЫх действий.

РезулЬтатЫ  классовой борЬбЫ в 1918— 
1919 гг. бЫли благоприятны для буржуазии. 
Так, прогрессивно-бурЖуазная газета «КарЬя- 
лан Аамулехти» о т  19 мая в стагпЬе о за
бастовках пишет, меЖду прочим, следующее:

«Ровно два года наша страна оставалась 
в покое, отдЫхая о т  серЬезнЫх рабочих бес
порядков. В этом отношении здесЬ царило 
болЬше спокойствия, чем в какой-либо другой 
стране».

Но эти  времена уЖе прошли. За первЫми 
ласточками последовали в 1920 году другие. 
Орган крайних национал-активистов «Суунта» 
констатирует в номере о т  1-го мая сле
дующее:

«Забастовки становятся в нашей стране 
все более и более обычным явлением и преду
преждают нас о том, чего нам следует оЖи- 
датЬ летом».

Предположение Журнала «Суунта» пра
вильное. МЫ со своей сторонЫ моЖём лишЬ 
констатировагпЬ, что  начатая буржуазией в 
1918 г. и проводимая затем последовательно 
политика сокрушения боеспособности рабо
чего класса все-таки не привела к оЖидае- 
мЫм результатам.

Экономическая разруха  побуЖдает массЫ 
к двиЖению, несмотря ни на какие предупре- 
дителЬнЫе мерЫ буржуазии. ЦенЫ поднялись 
и в Финляндии неимоверно. Буржуазное пра
вительство долЖно сознатЬся, что  они вы
росли в 9 раз по сравнению с ценами 1914 г. 
При этом оно сознается, что  заработная 
плата повЫсиласЬ лишЬ в 7-8 раз. Сведения, 
полученнЫе о т  рабочих, говорят, что, напр, 
в ГелЬсингфорсе ценЫ повЫсилисЬ в 10 раз. 
Согласно тем  Же сведениям, заработная пла
т а  не повЫсиласЬ в той степени, как утвер
ждает правительство.

Приведем здесЬ некоторые вЫдерЖки из 
статей , касающихся положения Финляндии в 
iiiом отношении.
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В оппортунистической газете «Финский 
Социал-Демократ» ош 3-го марта известнЫй 
оппортунистический воЖдЬ профессионалЬ- 
nbix союзов пишет следующее:

«Хотя Финляндия и избеЖала голодной 
смерти —но экономическое полоЖение ее т а 
ково, что большинство населения находится в 
самых бедственных условиях жизни». «Неимовер
ные налоги вЫволят экономическое полоЖение 
малоимущих плателЬщиков из равновесия: по
ложение осложняется невероятным ростом 
цен, превышающих во много раз ценЫ, суще
ствующие в так  назЫваемЫх неитралЬнЫх 
странах. Ф инляндия превратилась в обетован
ную землю спекулянтов, маклаков и казнокрадов».

Тот Же автор пишет далее: «Это эко
номическое полоЖение делается для рабо
чих невЫносимЫм, и их нельзя спасти парадами 
охранных дружин и хозяйством, ведущимся посред
ством штыков».

Оппортунистические воЖди обыкновенно 
не преувеличивают опасности положения за
щищаемого ими буржуазного порядка. Приве
денное описание совершенно правдиво; в нем 
чувствуется влияние давления рабочих на 
своих оппортунистических воЖдей.

Один товарищ-коммунист в писЬме из 
Финляндии в газету «Вапаус» рисует поло
жение следующим образом:

«Финляндская белогвардейская республи
ка дошла до полного экономического упадка 
и сто и т теперЬ перед катастрофой. БелЫе 
социал-демократЫ приложили все усилия для 
улучшения финансового положения странЫ, 
но вопрос о бюдЖете настолько обострился, 
что  бурЖуазнЫе партии не знают, как за- 
ш то namb зияющие дЫрЫ бюдЖета. Все обще
ственные классы ужасаются перед грозным бреме
нем налогов. ПромЫшленники угроЖаюгп оста
новкою заводов, помещики прекращением ра
бот в своих экономиях, а рабочие и мелкие 
слуЖащие не знзют, на какие средства по
купать дорогой хлеб, когда выдаваемое Жа- 
лованЬе отбирается вновЬ в виде налогов».

Тот Же товарищ вЫсказался, что  «все 
ухудшающееся экономическое полоЖение рабо
чих побуждает их к забастовкам».

И, действительно, рассматривая собы
тия в Финляндии за последние месяцЫ, мЫ 
ВИДИМ прогрессивное движение среди рабочих на 
почве экономических требований.

Э то  двиЖение началось уЖе в начале 
года. Втечение января—февраля в металли
ческой промышленности происходили заба
стовки в 6-ти местностях. После этого за
бастовочное двиЖение продолжается, все 
расширяясь. Рабочие литейной мастерской 
завода в ДалЬсбруке, хотя их и бЬто всего 
’Я) человек, вЫзвали своей забастовкой при
остановку работ во всех прочих мастерских 
этого завода. Забастовка бЫла оченЬ упор
ная и закончилась лишЬ недавно. Электро
монтеры гор. Таммерфорса, трубочники гор. 
Або и частЪ гелЬсингфорских металлистов 
шоЖе пришли в двиЖение. Газета «КарЬяла» 
ош И-ГО мая пишет о «предстоящей всеобщей 
забастовке металлистов».

ВЫступаюш абоские и гелЬсингфорские 
строителЬнЫе рабочие. В ГелЬсингфорсе ка
питалисты добилисЬ лишЬ временного дого
вора со строителЬнЫми рабочими, и долЖнЫ 
втечение несколЬких неделЬ заключишь по
стоянный договор, если Желают избеЖатЬ 
неприятностей.

Встрепенулись сшолярЫ завода БилЬнэс 
(крупное промышленное предприятие) и в 
некоторЫх местах малярЫ. Забастовочное 
двиЖение распространилось даЖе и там. 
где ранЬше обыкновенно «спокойная работа* 
не нарушалась. Крупное кооперативное пред
приятие «Эланто», руководимое оппортуни
стическими воЖдями социал-демократии и 
т . п. прогрессивными элементами буржуазии, 
возбудило частЬ своих рабочих против себя. 
В предприятии вспЫхнула забастовка. Теле
фонистки телефонного общества ЮЖной 
Финляндии прибегли, вследствие ничтоЖной 
заработной платЫ, к средству, совершенно 
неслыханному в их среде в Финляндии — 
к забастовке. Капиталисты подавили эту 
забастовку, и бедняЖкам пришлосЬ онятЬ 
продолЖатЬ свою преЖнюю полуголодную 
ЖизнЬ.

УЖе ранней весной начались забастовки 
среди сплавщиков. Э ти  забастовки происхо
дили в провинции. Они вЫзвали силЬное бес
покойство буржуазии, опасавшейся, что  они 
явятся первЫми ласточками, которЫе будут 
напеватЬ ненавистнЫм селЬско-хозяйствен- 
нЫм рабочим мелодии, призЫвающие к борЬбе. 
Нечистая совесть буржуазии рисовала уЖе 
«следующие за забастовкой сплавщиков бун- 
тЫ  селЬско-хозяйственнЫх рабочих». Газепт 
«КарЬяла» о т 11-го мая, вздохнув облегченно, 
заявляет, что  «до сих пор ничего подобного 
не произошло, и моЖно лишЬ консгпатиро- 
ватЬ незначительное повышение заработной 
платЫ селЬско-хозяйственнЫм рабочим в те 
чение лета по собственной инициативе ра
ботодателей».

Л\Ы знаем финляндских помещиков и де
ревенских кулаков. £сли они повЫсили зара
ботную плату селЬско-хозяйственнЫм рабо
чим—о чем мЫ не имеем точнЫх сведе
ний—то  они сделали это  лишЬ потому, что 
опасались осложнений на почве экономиче
ских вопросов.

Еще и теперЬ не исключена возмоЖностЬ 
этих осложнений, так  как условия Жизни 
селЬско-хозяйственнЫх рабочих далеко не 
блестящи.

Волна забастовок обеспокоила, невиди
мому, буржуазию, находившуюся два года в 
полном покое. Так, меЖду прочим, известнЫй 
Журнал «Суунта» в номере о т  1-го мая. 
вспоминая о прошлогодних забастовках, го
ворит :

«Судовладельцы оченЬ обеспокоены на
строением, господствующим среди портовЫх 
рабочих, которЫе, повидимому, готовЫ после
довать примеру своих заграничных товарищей 
и отказатЬся ош работЫ в самом начале 
навигационного сезона».
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То Же самое пишет и гелЬсиш форский 
орган монархистов «Ууси Суоми» о т 11-го мая:

«ОракулЫ не ошиблись. УЖе 20 мая нача
лись забастовки в окрестностях ВЫборга и 
в гаванях Трангзунда, БЬеркэ, Терваниеми и 
ХарЬюниеми. В то  Же время возник кон
фликт на лесопилЬнях ХарЬюниеми и Ю стила, 
в первом—в виде об’явленного капиталистами 
локаута.

Забастовка грузчиков охватила 1.200—
1,‘ХХ) рабочих, но она могла привести к при- 
ссе\ииению еще болЬших рабочих масс в 
области деревообрабатЫвающей промышлен
ности и транспорта, что позднее и оправ
далось. Э ти  забастовки в окрестностях Вы
борга—самЫе зиачителЬнЫе из всех забасто
вок нЬшепшего лета. Кроме того, в июне ме
сяце вспЫхнули болЬшие забастовки лесо- 
нилЬнЫх и транспортнЫх рабочих в севернЫх 
частях Финляндии. Хотя вооруЖеннЫе членЫ 
окраиннЫх друЖин явилисЬ на места заба
стовок штрейкбрехерами, забастовавшие ра
бочие во многих местах победили.

Несмотря на то , что  сама буржуазия 
долЖна признашЬея в том, что  положение 
рабочего класса бедственно и неволЬно вЫ- 
нуЖдает его к борЬбе, тем  не менее в фин
ляндской белогвардейской прессе menepb, 
как и в прошлом году во время забастовок 
порпювЫх рабочих, обсуЖдается вопрос о 
характере теперешнего забастовочною движения.

Нет ни одной более или менее значитель
ной белогвардейской газетЫ, которая не об- 
суЖдала 6Ы вопроса о том, носят ли эти  
забастовки экономический или политический 
характер.

Причин к такому обсуждению имеется 
много. БлиЖаишей является, конечно, та , 
что  буржуазия со страхом думает о влия
нии на рабочий класс ее диктатуры, след
ствием которой является волнение среди 
рабочих. ГелЬсингфорская шведоманско-кон- 
ссрвапшвная газета «Хувудстадсбладет» пи
шет поэтому:

„Пропасть между красными и буржуазными 
элементами глубже, чем когда либо, и число крас
ных все увеличивается''. «Ф акт т о т , что  в 
массах идет броЖение, что много агитато
ров езддит по всей стране, возбуЖдая народ, 
что  финские болЬшевики оЖидают лишЬ 
одного-нового переворота».

Такой тон весЬма обЫчен в бурЖуазнЫх 
кругах. Тут сказывается страх перед заба
стовками, этим об’ясняется и интерес к 
вопросу об их характере.

Ч то  касается характера забастовок, 
то  насколЬко моЖно судитЬ по вЫставлен- 
нЫм требованиям, целЬю их является улучше
ние экономического положения рабочею класса. При 
всех забастовках вЫставлялосЬ требование 
повЫшения заработной платЫ. Кроме того, 
пред’являлосЬ требование о замене 9-ти-ча- 
сового рабочего дня 8-ми-часовЫм. Завоеван
ный в 1917 году с помощЬю русских т о 

варищей 8-ми-часовой рабочий денЬ, бЫл 
отменен буржуазной диктатурой в 1918 г. 
Во время забастовки -портовЫх рабочих в 
районе ВЫборга рабочими бЫло заявлено, что  
установление 8-ми-часового рабочего дня 
ваЖиее повЫшения заработной платЫ. БорЬба 
за 8-ми-часовой рабочий денЬ имеет, таким 
образом, в виду признание достигнутых рабо
чими ранее результатов в законодательстве.

В особенности бросается в глаза при 
рассмотрении характера забастовок одно 
обстоятельство:

Эти забастовки, повидимому, не происходят 
под руководством вождей и бюрократии оппорту
нистического профессиФнального движения.

Газета «Ууси Суоми» о т  11-го мая пи
ш ет:

«Во многих случаях рабочие организации 
и профессионалЬнЫе союзЫ не одобряют за
бастовок, но, повидимому, их влияние в этом 
случае нйчтоЖно. Например, когда весной 
строигпелЬнЫе рабочие стали бросатЬ рабо
ту, то  в «Финском Социал-демократе» неод
нократно помещались статЬи , призЫеающие 
рабочих снова с та тЬ  на работу, но призЫвЫ 
бЫли тщетнЫ». «За последними забастовками 
очевидно с то я т  так  назЫваемЫе синдика
листы, в распоряжении коих имеются русские 
ленЬгн». «Они организовали по всей стране 
агитацию в полЬзу забастовок». «В виду того, 
что рабочие организации не имеют иного 
вЫхода, они долЖнЫ поддерЖиватЬ забастов
щиков».

Та Же газета пишет далее: «Что каса
ется остановки строителЬнЫх работ, то  
она началась с невЫхода на работу».

«ЗамечателЬно то, что  все осложнения 
начались в таких предприятиях, остановка 
komopbix вЫзвала 6Ы прекращение всех строи
телЬнЫх работ».

Ч то  касается металлической промыш
ленности, то  «в ГелЬсингфорсе частЬ рабо
чих не вЫходила на работу».

На бЫвшем недавно собрании «ремеслен
ного и фабричного союза» мелких капитали
стов в ГелЬсингфорсе, вЫяснилосЬ одно об
стоятельство, находящееся в связи с общим 
положением пролетариата Финляндии. Э ти  
господа констатировали, что  «фронт со 
сторонЫ рабочих не так  устойчив, как он 
бЫл в преЖнее время во время забастовок». 
Газета «Ууси Суоми» пишет о забастовке 
кровелЬщиков и медников в ГелЬсингфорсе: 
«Как на характерную черту этой забастовки 
моЖно указать на то, что  правые социалисти
ческие элементы рабочих высказываются против 
забастовки, тогда как считающиеся коммунистами 
и составляющие большинство настаивают на 
своих прежних требованиях».

В добавление к тому, что  бЫло ранее 
сказано о характере происходящей сейчас 
забастовки, моЖно констатироватЬ, что  в 
ней проявляется отражение той резкой борьбы, 
которая уже втечение продолжительною времени 
происходит между оппортунистическими и рево
люционными элементами в рабочем движении Фим-
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ляндин, и которая привела к образованию 
лево-социалистической партии, партии, ре
шившей присоединиться к Коммунистическому 
Интернационалу,—что  привело в бешенство 
диктаторствующую буржуазию, проявившееся 
арестами и судебными процессами. След
ствием той Же внутренней борЬбЫ являются 
и некоторые принятЫе на с’езде профессио
нальных союзов постановления, главнейшим 
результатом komopbix является разрЫв с 
прежними улЬтра-оппортунистическими воЖ- 
дями.

В виду этого имеется полное основание 
утверЖдатЬ, что  хотя забастовочное дви
жение в Финляндии вЫ ставляет экономиче
ские требования, все Же характер его поли
тический, так  как в нем проявляется поли
тическое прозрение, чувство своей силЫ и 
готовности к бою пролетарских масс. Э ти  об
стоятельства означают обострение классовой 
борьбы.

Классовая борЬба в Финляндии, несмотря 
на все собЫтия последних 2 1 /2 лет, а моЖет 
бЫтЬ и вследствие их—не что  иное, как граж
данская война. Со сторонЫ буржуазии она 
открЫтая, вооруженная и насильственная. 
Со сторонЫ рабочего класса она еще не яв
ляется насильственной и вооруженной. Но 
многие обстоятельства—не менЬше других и 
теперешние забастовки—указывают на то, 
что  классовая война обостряется. Будет ли 
она такой Же, как и весной и летом 1917 года, 
чего буржуазия оченЬ опасается, покаЖет 
будущее. Но впечатление о т забастовок — 
когда наравне с ними рассматриваются яв
ления политической борЬбЫ, а в особенности 
возр!астающее коммунистическое двиЖение — 
получается такое, что страна быстрым темпом 
движется к революции. СобЫтия за границей, 
периодЫ международной гражданской войнЫ, 
волнЫ международной революции способству
ю т, конечно, ее развитию. МирнЫй договор 
меЖду Финляндией и Советской Россией имел 
6bi, по нашему мнению громадное значение.

ДаЖе оппортунистические воЖди социал- 
демократии и профессионалЬнЫх союзов ви
дят, что  рабочее движение выскользнуло из их рук 
и что  оно развивается в массовое двиЖение, 
угрожающее существованию буржуазного 
строя, хотя оно еще во многих случаях является, 
прнмитивнЫм и стихийнЫм. Во всяком случае 
оно вне сферЫ влияния этих лакеев бур
жуазии.

Теперешним положением и настроением 
рабочих об'ясняегпся то , что  даЖе один из 
воЖдей профессионалЬнЫх союзов констати
рует в оппортунистической газете «Финский 
Социал-демократ» беспомощность поли
тики реформ. Он пишет в номере о т  3-го 
марта: «Так как экономическая ЖизнЬ странЫ 
и да Же всей ЕвронЫ пришла в упадок, то, ко
нечно, профессиональное двиЖение не моЖет 
требованиями о повышении заработной платЫ 
в сколЬко нибудЬ удовлетворительной степени 
улучшитЬ положение рабочих». Месяцем позЖе

и в той Же газете, в статЬ е  о металлистах, 
говорится следующее:

«БурЖуазия Финляндии опасается по
всюду нового переворота. Она видит броЖе- 
ние среди рабочих и огулом обвиняет их за 
это. Но ф акт т о т , что  голод и бедствия 
привели рабочих в такое отчаянное положе
ние, что  среди них, несмотря на горЬкий 
onbim и угрожающий меч охранников капи
тала, всетаки замечается брожение, и они вы
нуждены прибегать ко всем возможным средствам 
для улучшения своею положения. Рабочий класс 
не можегп в настоящее время считаться с 
тем, приемлемы ли его требования для бур
жуазии и согласнЫ ли они с законом,—он 
стремится лишЬ к облегчению своего тяЖе- 
лого положения».

ПодобнЫе слова, вЫсказаннЫе социал- 
демократическими воЖдями, лишЬпустЫе зву
ки или угрозЫ, да они со своей сторонЫ и не 
думают их осуществлять. Когда вопрос дой
дет до осуществления, то  они как каутски- 
анцЫ, противники пролетарской революции 
и диктатуры рабочего класса, обратятся 
в бегство. По, повидпмому, сказанное в выше
приведенной вЫдерЖке имеет в виду описатЬ 
то, что  говорят среди рабочих, и привлечь 
их на свою сторону. НапрасиЫй труд!

Ясно, что при настоящем взаимоотно
шении классов буржуазия наспюроЖиласЬ. 
Журнал «Суунта», ярЫй сторонник политики 
Железа и крови, в номере о т  1-го мая спра
шивает: «Предпринято ли правительством 
что  либо на случай повторения ситуации, 
нереЖитой нами три года назад?»

Финляндское буржуазное общество и 
правительство, по всей вероятности, приго
товилось основателЬно. Этим  об’ясняется, 
меЖду прочим, что, напр., на заводе в ДалЬ- 
сбруке полиция доискиваласЬ, «участвует ли в 
забастовке кто-нибудЬ с той сторонЫ грани
цы», и «откуда союз получает средства». При 
забастовке «Эланто» охранная друЖина пред
ложила в распоряжение стоящих во главе 
предприятия социал-предателей свои автомо
били для сокрушения сопротивления рабочих. 
ОказЫвается, стало бЫтЬ, что  т у т  нуЖна 
уЖе помощЬ охраннЫх друЖин, так  как войска 
ненадеЖнЫ. Стоящие во главе предприятия 
«Эланто» социал-предагпели — к нашему изу
млению—не приняли этого предложения, хотя 
социал-предатели Финляндии делали и боль
шие преступления против рабочего класса, 
как до, так  и после этого случая.

О какой 6Ы фор*е борЬбЫ ни шла речЬ, 
в условиях, при komopbix пролетариату Фин
ляндии приходится боротЬся,—борЬба эта  
трудная. СилЫ буржуазной диктатуры зна
чительны. И самоуверенность ее безгранична 
Но рабочий класс долЖен все Же боротЬся. 
И он, как мЫ видим, борется.

Куллерво Макнер.
30-го июня 1920 I.



...................................................................................................................................... .

lllilllllllllllllll!llil!lllHlllll!lllllllllllllllll)lllilllllllllllllll(llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllUllllllliil!lllllllll|l|||l!ll|||l!l||||||||||||||||||il|||||l||||i|||||||l||||||||||||||||||i|||i|H||

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВОСТОК И ОЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА.

ПервЫй и Второй Интернационалы фак
тически являлисЬ ассоциациями масс толЬко 
ЕвропЫ и Америки; они мало уделяли внима
ния «восточному вопросу» и, вообще, «вопро
сам колониалЬнЫх народов», большинство 
официалЬнЫх воЖдей Второго Интернацио
нала всячески старалосЬ дерЖатЬ в тени 
«колониалЬнЫе вопросы» и отгородить за- 
иадно-европейское рабочее движение от ре
волюционной борЬбЫ порабощеннЫх народов 
колоний; они боялисЬ поставить эти вопросы 
прямо и открЫто.

КаЖдЫй раз, когда они подходили к «во
сточной проблеме», официалЬнЫе воЖди В то 
рого Интернационала трепетали не менЬше, 
чем бурЖуазнЫе политиканЫ, которЫе не
устанно лицемерно твердят о своем прекло
нении пред «демократией», цивилизацией и 
кулЬшурой. Идеологам парламентаризма чуЖ- 
лЫ бЫли слоЖнЫе вопросы революционной 
борЬбЫ порабощеннЫх народов колоний, со
ставляющих большинство борющегося чело
вечества. ДаЖе при основании Коммунисти
ческого Интернационала Азия бЫла пред
ставлена слабо, что  не могло не отразиться 
на рабЫпе на Востоке.

Но сознание необходимости совместной 
революционной борЬбЫ трудящихся масс Во
стока и Запада все болЬше и болЬше усили
валось. Великая победоносная октябрЬская 
революция в России первая перекинула мост 
меЖду пролетарским Западом и революцион
ным Востоком; Советская Россия стала зве
ном меЖду двумя доселе обособленными ми
рами. Необходимость совместной пролетар
ской борЬбЫ на Востоке и Западе еще ни
когда не ощущаласЬ так  остро, как в на
стоящий момент, когда правящие классЫ 
превратили цветущие поля в голую пусгпЫню 
и мирнЫе села и города—в развалинЫ, когдь 
рабочий класс решился поднятЬ знамя непри
миримой революционной борЬбЫ за властЬ 
трудящихся масс, за новую, свободную ЖизнЬ 
всего человечества.

В настоящий момент, когда дух социаль
ной революции витает над всем миром и 
когда буржуазия делает последние усилия, 
чтобЫ толЬко на короткое время отсрочить 
час своей гибели, Второй Всемирный Кон
гресс Коммунистического Интернационала 
долЖен обратить серЬезное внимание на Во
сток, где моЖет решитЬся судЬба мировой 
революции, так  как т о т , кто  сумеет подойти 
к порабощеннЫм народам Востока и сделатЬ 
их своими союзниками, в союзе с ними вЫй-

лет победоноснЫми из этой последней войнЫ 
труда с капиталом.

Благоприятную для революции почву со 
здали в Азии острЬш экономический кризис 
(неизбеЖнЬш в момент перехода о т  феода
лизма к капитализму) и варварская политика 
крупнЫх империалистических дерЖав в коло
ниях. Э та  политика развила на Востоке 
ярко-националистические тенденции. Допу
ская, что  на Востоке первая стадия рево
люции будет победой либеральной буржуазии 
и националистической интеллигенции, мЫ 
все-таки уЖе теперЬ долЖнЫ готовить силЫ 
для следующей стадий, черпая в глубинах 
крестЬянских масс, порабощеннЫх фео- 
далЬнЫм реЖимом, организованные силЫ для 
возмоЖно скорой аграрно-социалистической 
революции в Азии. ПромЫшленнЫй пролета
риат, если не иметЬ в виду Японию, слиш
ком слаб в Азии, чтобЫ мЫ могли питатЬ 
серЬезнЫе надеЖдЫ на близкую коммунисти
ческую революцию, но победа аграрной рево
люции несомненна, если мЫ сумеем спра- 
витЬся с очередными задачами великой кро
вавой борЬбЫ.

Российский пролетариат, стоящий на 
аванпосте мировой социальной революции, 
мог вЫдерЖиватЬ отчаяннЫй трехлетний 
натиск всемирной буржуазии толЬко потому, 
что умел привлечь на свою сторону бедней
шее и среднее крестьянство. Авангард евро
пейского и американского пролетариата, 
об'единяющийся вокруг Коммунистического 
Интернационала, долЖен боротЬся рука об 
руку с многомиллионными массами револю
ционного Востока, если он хочет скорой и 
успешной победЫ над капиталистическим 
классом. Невозможность этой победЫ без 
сотрудничества с «колониальными» народами 
до того ясна, что  не требует излишних дока
зательств. История бесславно погибшего 
Второго Интернационала ясно показала, что, 
пока мировая буржуазия будет иметЬ резер
вуар своей мощи в колониях вообще, и в Азии — 
в частности, до тех пор она смоЖет отра
зить самЫй отчаяннЫй натиск восставшего 
пролетариата.

Коммунистический Интернационал, на
правляя пробуждающийся Восток на правилЬ- 
нЫй путЪ революции, убЬет в корне оппорту
низм и нерешителЬностЬ пролетариата за- 
паднЫх ■стран, но надо согласовать действия 
таким образом, чтобЫ европейский проле
тариат нанес своей буржуазии удар по голове 
как раз в т о т  самЬш момент, когда револю
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ционнЫй Восток нанесет смершелЬнЬш удар 
в сердце капиталу. Победоносное восстание 
«колониалЬнЫх» народов подпишет смертнЫй 
приговор всякому «беренштейнианству» и 
мелко-бурЖуазному тред-юнионизму. БЫстрое 
выполнение этой задачи ускорит триумфалЬ- 
иЫй денЬ Коммунистического Интернационала 
во всемирном масштабе.

ТеперЬ спрашивается, какие силЫ дви
гают революцию на Востоке? Большинство 
бЫвшего дворянства, либеральной бурЖуазии 
и мелко-бурЖуазной интеллигенции, являю
щееся интеллектуальной силой революции в 
Азии, на onbime долголетней борЬбЫ с ино- 
мемнЫми поработителями и после мучителЬ- 
ной внутренней идейной борЬбЫ поняло, что  
возрождение Востока невозможно вне господ
ства  широких трудящихся масс. Банкротство 
Второго Интернационала способствовало 
бЫстрому развитию революционной мЫсли 
на Востоке, отняв у них всякую надеЖду на 
свободное существование родного народа вне 
торЖ ества социальной революции в Европе, 
Азии и др. странах. Пред националистами 
Азии omkpbimbi два противоположных пуши: 
один ведет к личному благополучию, основан
ному на вернЫх страданиях и постепенном 
вЫроЖдении широких масс, а второй ведет к 
социальной революции, которая лишит их 
до некоторой степени материалЬнЫх привил- 
легий, но «принесет освобождение родному 
пароду. К великой для нас радости, большин
ство идейнЫх националистов оказалось на 
стороне революции. Конечно, и в самой рево
люционной среде ecinb элементы, komopbie 
об’единяюгпся с нами, интернационалистами, 
толЬко в целях националЬно-политического 
освобождения, но мЫ исполЬзуем их револю
ционность для борЬбЫ против всемирного 
капитала, для торЖества социальной рево
люции во всем мире но, если впоследствии 
революция потребует, мЫ сумеем направить 
оруЖие против вчерашнего союзника», и 
победа, несомненно, будет за нами, так  как 
народнЫе массЫ Востока, толЬко что освобо
дившиеся о т  иноземного политического и 
экономического порабощения, вряд-ли поми
рятся с насилием новЫх владЫк. Такую поли
тику, — политику поддерЖки националЬнЫх 
двиЖений в колониях—не способны вести те, 
якобЫ социалистические, правительства, ko
mopbie опасаются «возмущения чувства па
триотизма» малосозпашелЬиЫх трудящихся 
масс тех стран, правящие классЫ komopbix 
ведут варварскую колониальную политику. 
По Коммунистическому Интернационалу нет 
основания опасатЬся этого «возмущения», 
ибо авангард международного революцион
ною пролетариата, рядЫ которого с каЖдЫм 
часом увеличиваются, оценит по достоин
ству его действия и вполне одобрит его 
дальновидную тактику. Ишак, хотя мЫ бо
ремся совместно с вЫшеназваннЫми элемен
тами, мЫ не моЖем смотретЬ на них, как на 
товарищей, с которЫми без опасений моЖно 
идти до конца. МЫ, ни на минуту не ослабе
вая, долЖнЫ раз’яснятЬ широким трудящимся

массам Востока, что  одно националЬно-поли- 
тическое освобождение не даст им того, за 
что они борются, и что  толЬко социальное 
освобождение даст им полную гарантию 
свободы.

Победа первой стадии революции в Азми 
совпадет с победой социалистической рево
люции на Западе. Пролетарская Европа не 
смоЖет 6birnb безучастнЫм зрителем стра
даний широких трудящихся масс Востока, 
стонущих под игом буржуазной демократии. 
Европейский пролетариат, исполненный чув
ства интернациональной солидарности, пой
дет к ним на помощЬ. Конечно, мЫ заранее 
моЖем предсказать, что  в буржуазном стане 
поднимется страшнЫй вой. Мо западнЫе то 
варищи (будЬте в этом уверенЫ), в стр етят  
радушнЬж и братский прием У пролетариата 
и трудового крестьянства Азии, ибо Восток 
всегда бЫл толЬко против того иностран
ного вмешательства, которое несло с собою 
цепи и рабство, а вмешательство социали
стического пролетарского Запада будет вели
кой и даЖе необходимой иомощЬю трудящимся 
пассам Азии в их борЬбе против всякой экс
плуатации. Пролетарии Востока ЖаЖдут 
такого «вмешагпелЬства».

Второй Конгресс, которЫй долЖен датЬ 
революционному пролетариату определенный 
руководящий план успешной борЬбЫ с миро- 
вЫм империализмом, не забудет, конечно, ве
ликой роли революционного Востока в между
народном рабочем двиЖении. . '

И тогда трудящиеся массЫ Востока при 
помощи европейских и американских товари
щей, победив иноземнЫх и отечественных 
поработителей, превратят Азию, —страну 
религиознЫх достижений — в коммунистиче
ский оазис революционных достижений.

Тезисы  о задачах Коммунистического 
Интернационала на  ̂Востоке.

1. В момент величайшей схвагпки двух 
противоположных сил: труда и капитала,— 
освободителЬное двиЖение так назЬтаемЫх 
«колониалЬнЫх народов», принимающее форму 
гигантских восстаний, является болЬшой по- 
мощЬю борющемуся пролетариату передовЫх 
капиталистических стран.

2. По мере того, как гфопастЬ меЖду 
трудом и капиталом все боЛее расширяется 
и углубляется, все более ощущается необхб- 
лимосгпЬ тесного единения и твердой спло
ченности Коммунистического Запада и Рево
люционного Востока.

3. Долголетний onbmi революционной 
борЬбЫ европейского пролетариата, которая 
закончится освобождением всего страЖду- 
щего человечества, и кровавЫе примеры дол
голетней освободигпелЬной войнЫ.народов ко
лоний диктую т необходимость координиро
вать революционные выступления, кйкна кон
тиненте, так  и в метрополии для скорейшей 
победЫ над эксплуататорами.
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4. ВерховнЫм руководящим органом этой 
гигантской борЬбЫ не моЖет бЫтЬ разбой- 
нмчЬя «Лига Наций» и ее союзник, Второй 
«ЖелтЫй» Интернационал, а толЬко Интер
национал Труда, революционной борЬбЫ и ком
мунистического пролетариата, т . е. Ш-й Ком
мунистический Интернационал.

5. Коммунистический Интернационал обя
зан разоблачить всю хитростЬ вдохновите
лен мирового капитала, выступающих пол 
фирмою «Лиги Наций» и готовящих поход 
прошив борющихся за счастЬе и свободное 
существование доселе угнетенных трудовЫх 
масс всего мира, и он обязан неутомимо ра
зоблачать неЖизнеспособностЬ, революцион
ную бедностЬ и, стало бЫшЬ, абсолютную 
бесполезность «Желтого» Второго Интерна
ционала в великой освободителЬной борЬбе 
народов Востока.

6. В противоположность Второму Ин
тернационалу, которЫй под предлогом «ци
вилизации» и «кулЬтурЫ» поддерЖивал от- 
крЬнпо грабителЬскую и варварскую политику 
бурЖуазнЫх правительств, Коммунистиче
ский Интернационал сам непосредственно 
руководит борЬбою порабощеннЫх народов 
колоний с грабителЬским империализмом.

7. Коммунистический Интернационал, 
ведущий непримиримую борЬбу с мелкобур
жуазным гпред-юнионизмом, оппортунизмом 
и ревизионизмом, задерЖивающим револю
ционный порЫв пролетариата в передовЫх 
странах, и поднимая пробуждающийся к но
вой Жизни могучий Восток, подорвет в самом 
корне нерешителЬностЬ—эту  ядовитую бо- 
лезнЬ в здоровом теле революционного дви
жения международного социализма.

8. Своеобразие экономических и кулЬтур- 
иЫх условий Запада и Востока кладет свою 
особую печатЬ на каЖдЫй из этих двух о т 
рядов трудящегося человечества; пролета
риат передовЫх капиталистических стран, 
является, несомненно, более развитой, более

сознательной частЬю международной армии 
труда. Но задача Коммунистического Интер
национала, конечно, не в том, чтобЫ вЫде- 
лигпЬ в особую касту индустриальных рабо
чих самЫх промЫшленно-развитЫх стран, 
составляющих меньшинство в трудящемся 
человечестве, а, наоборот, в том, чтобЫ при 
помощи самЫх стойких и сознателЬнЫх за- 
паднЫх индустриальных рабочих организо
вать и влитЬ в общий поток революционной 
боркбЬ» труда с капиталом всю трудовую 
массу пробуждающегося Востока.

9. Неутомимая борЬба с бурЖуазнЫм 
пацифизмом, задерЖивающим боевую энергию 
революционного Востока, панмонголизмом и 
панисламизмом, являющимися врагами интер
национальной солидарности трудящихся масс 
и их сотрудничества в борЬбе за свободу и 
братство народов.

10. Необходима неустанная пропаганда 
аграрной революции среди народов колоний, 
в особенности Азии, для того, чтобЫ при
дать их освободителЬному двиЖению не 
толЬко политическое, но и -экономическое 
содержание; необходимо поднятЬ классовое 
самосознание масс, привлечь их к обществен
ному двиЖению, превратить это  двиЖение 
из интеллигентского в массовое, раэ'ясняя 
историческую миссию пролетариата, гото
вого к захвату власти.

11. В перспективе этой социалисижче- 
ски-аграрной революции на Востоке Комму
нистический Интернационал долЖен немед
ленно приступить к разработке революцион
ного метода строительства нового обще
ства ,—общества коммунистического, т . е. к 
созданию экономического плана возмоЖно 
менее болезненного перехода из аграрного 
строя в социалистический, минуя мучителЬ- 
нЫй период развития частного капитализма 
на Востоке.

Пак ДИНШУНЬ.



РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИНДИИ.
ЧпюбЫ понятЬ экономические, социалЬ- 

нЫе и политические причинЫ, которЫе при
вели к революции в Индии, необходимо имегпЬ 
перед глазами общую картину развития со
циализма и тех экономических основ, на кото 
рЫх бЫло построено древнее общество Индии.

5 т о т  период времени, когда индусские 
и буддистские монархи управляли страной, 
экономическое и социальное развитие обще
ства Индии шло по пути, кбторЫй моЖет 
бЬнпЬ назван коммунистическим. Политиче
ской и экономической единицей странЫ в те  
дни бЫл «Панхайет». На нем покоился весЬ 
уклад общества.

Необходимо тщателЬно изучитЬ идею 
организации и работЫ этих селЬских коммун. 
ОбЫчно полагают, что  эти  организации, на
меренно уничгпоЖеннЫе правительствами, яв
ляются не чем инЫм, как родовЫм строем, 
обЫчнЫм для всех первобЬипнЫх народов. Ко
нечно, эти организации не бЫли основанЫ на 
яснЫх принципах научного коммунизма, но 
они, тем  не менее, сознательно и методиче
ски создавались для управления социальной 
и экономической ЖизнЬю общинЫ. Основной 
идеей этих организаций бЫла та , что  дела 
общинЫ долЖнЫ вестисЬ самими ее членами, 
все ремесла и профессии бЫли представлены 
в коммуне ее старшими членами. Ее главная 
функция, кроме вЫплатЫ дани царствующему 
монарху, состояла в том, чтобЫ следитЬ за 
распределением продуктов общинЫ, которое 
долЖно бЫло совершаться сообразно с нуЖ- 
дами ее членов. Складами общинЫ управляли 
на кооперативных началах и под контролем 
Панхайета избранные членЫ. Ремесленники, 
как например, цирюлЬники, прачешники, гор
шечники и т . д. за свою работу не получали 
особого вознаграждения, а толЬко земелЬнте 
участки, достаточные для прокормления их 
семей. СелЬское общество ведало полицией 
и судом, а такЖ е всеми осталЬнЫми социалЬ- 
нЫми и политическими функциями в деле 
управления коммунЫ, которая бЫла автоном
ной единицей. Одним словом, до тех пор, 
пока англичане не навязали им своей цен
трализации и бюрократии, индусЫ никогда 
не испЫтЫвали гнета государственной вла
сти. Государственная властЬ в Индии, втече
ние долгих веков не видевшей никакой серь
езной эволюции в области политических 
форм, представлялась народнЫм массам ка
кой-то абстракцией. Хотя до последних го
дов XIX столетия в Индии бЫла еще оченЬ 
слаба крупная промышленность, бЫло 6Ы 
ошибочно утверЖдатЬ, что  эта  страна яв
лялась исключительно земледелЬческой. С 
древнейшей эпохи истории и до серединЫ 
XVI11 столетия, значительная частЬ населе
ния Индии работала в различных отраслях 
промышленности, изделиями которой снаб
жался весЬ остальной мир. Э ти  производ
ства  никогда не бЫли централизованы по ка

питалистической системе, и рабочие массЫ 
находились в сравнительно хороших эконо
мических условиях. Феодализм никогда такЖ е 
не бЫл прочно установленной системой, не
смотря на существование столЬких цар
ствующих династий. Деление на kacmbi, ко
торЫе первоначально являлисЬ своего рола 
наследственными профессиональными сою
зами (цехи), спасло массЫ земледелЬческих и 
промышленных рабочих о т  того, чгпобЫ бЫтЬ 
вовлеченными в ряд династических войн. Бла
годаря тому, что  военная каста, в руках ко
торой находилось политическое управление 
страной, вела войнЫ собственными силами, 
остальная частЬ населения могла беспрепят
ственно отдаватЬся своим обЫчнЫм заня
тиям. СелЬские общества сохраняли полити
ческую и экономическую автономию, и массЫ 
не чувствовали так остро гнет самодержа
вия, установившегося во всей стране. По 
этим причинам в индусском народе развилосЬ 
безразличие к форме и характеру централь
ного правительства. БЫли частЫе примеры 
столкновений меЖду крупнЫми земелЬнЫми 
собственниками или деревенскими банкирами 
и трудящимися массами, но они всегда бЫли 
местнЫми конфликтами, носившими экономи
ческий или социалЬнЫй характер. Первое ма
гометанское нашествие относится к сере
дине XI столетия, а страна бЫла завоевана 
в первой половине XIII века. С нашествием 
бороласЬ военная каста Северной Индии, в 
руках которой находилась тогда политиче
ская властЬ странЫ. БЫла основана магоме
танская империя, которая, однако, не про
извела существенных перемен в социальном 
и экономическом устройстве общества.

Страна бЫла завоевана силой оруЖия, и 
на императорском троне водворился магоме
танский император, окруЖеинЫй индусском 
и магометанской знатЬю. Но массЫ спокойно 
продолЖали работать но своим профессиям 
и ремеслам, а крестьяне на своих полях под 
автономнЫм управлением Панхайетов. Одним 
словом, победа магометан привела к замене 
старой династии новой и прибавила к уЖе 
существующей блестящей знати несколЬко 
имен, но она не ввела нового экономического 
строя. Магометанские правители проявили 
свою тиранию, главнЫм образом, в религиоз
ном отношении и, отчасти , в социальном. 
ВраЖда меЖду завоевателями и покореннЫми 
носила характер исключительно религиозный 
и задевала, главнЫм образом, господствующие 
классЫ—духовенство и военнЫх, которЫе и 
стали поэтому во главе национального дви
жения против магометанского господства.

Восстание против магометанского ига 
является первЫм великим национальным дви 
жением в истории Индии. Оно возникло в 
конце XVII столетия, когда военнЫе воЖди 
ЮЖной Индии восстали против императора 
и об’единили пол своими знаменами крестЬян
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и горцев. Народ, побуЖдаемЫй почти исклю
чительно религиозной враЖдой и охваченнЫй 
стремлением к свободе, сверг деспотическую 
властЬ магометанской знати и военной ка- 
стЫ. Европейские коммерсанты, которЫе 
проникли в Индию уЖе в конце XVI века, вос
пользовались гражданскими войнами и меЖду- 
царствием, вЫзваннЫми революцией, для за
хвата политической власти и экономической 
эксплуатации.

Занятие Индии англичанами открывает 
новую эру в истории ее народа. С приходом 
англичан, народнЫе массЫ Индии очупшлисЬ 
впервЫе под игом централизованной эконо
мической эксплуатации. Для защитЫ крупной 
английской промышленности, британское 
правительство уничтоЖило древние кустар- 
нЫе промЫслЫ Индии, изделия которой со
ставляли главнЫй предмет вЫвоза до начало 
XVIII века. Введение крупной заводской про
мышленности разрушило древний экономиче
ский строй индусского общества. Так как 
старЫе кустарнЫе промЫслЫ бЫли уничто- 
ЖенЫ, а развитию современной крупной про
мышленности намеренно ставились препят
ствия, то  единственным результатом бЫло 
то, что  почти все население вернулосЬ к 
обработке земли, и Индия сделалась страной 
безземельного крестьянства.

При индусских и магометанских импера
торах страна обрабатывалась двумя спосо
бами: во-первЫх, общиннЫе земли обрабаты
вались на кооперативных намолах под кон
тролем селЬского общества; а затем суще
ствовали крупнЫе поместЬя, которЫе разби
вались на мелкие участки и сдавались в по
стоянную аренду за определенное количество 
продуктов. В первЫе годЫ британского го
сподства значительная частЬ и тех и других 
земелЬ бЫла занята британскими коммерсан
тами для производства индиго, которЫй яв
ляется одним из самЫх драгоценных предме
тов вЫвоза из Индии с древнейших времен. В 
этих поместЬях нанималось огромное коли
чество рабочих, оставленных без заработка, 
благодаря разрушению кустарнЫх промЫслов 
и конфискации их общиннЫх земелЬ и мел
ких аренднЫх участков. Таким образом бЫл 
создан крупнЫй селЬский пролетариат, ко
торЫй попал в полоЖение рабов и которЫй 
скоро восстал против своих эксплуататоров.

Э т а  аграрная революция, которая при
обрела весЬма угрожающий характер в на
чале прошлого столетия, послуЖила 6Ы, бЫтЬ 
моЖет, началом великого пролетарскою дви
жения, если 6Ы добЫвание индиго из растений 
не бЫло 6Ы неожиданно уничтоЖено изобре
тением анилиновЫх красок. Э то  восстание 
селЬских рабочих, которое произошло в Индии 
более ста  лет тому назад, и которое в оченЬ 
скором времени распространилось по всей 
Индии, бЫло настоящей классовой борЬбой.

Когда англичане завоевали страну и на
чали проводить политику разрушения тузем 
ной промышленности и торговли, значитель
ное число коммерсантов и земелЬнЫх соб
ственников Индии присоединилось к ино
странцам. Многие земелЬнЫе собственники

стали отдаватЬ свои поместЬя в аренду для 
кулЬтурЫ индиго, и многие туземнЫе коммер
санты вместе с англичанами эксплуатиро
вали трудящиеся массЫ. КрестЬяне восстали 
прошив конфискации своих общиннЫх земелЬ и 
арендованных участков и против принудитель
ного труда в поместЬях. С самого начала пра
вительство подавило восстание Железной ру
кой. Совершенно безоруЖнЫе массЫ не бЫли 
в состоянии подпятЬ мощную революцию и 
свергнутЬ правительство. Кроме того, их вос
стание бЫло направлено толЬко против пред
принимателей, земелЬнЫх собственников и 
надсмотрщиков: мЫслЬ о свержении прави
тельства еще не приходила им в голову. Когда 
добЫвание индиго из растений бЫло остав
лено, как невЫгодное, правительству болЬше 
не нуЖно бЫло насильственно привлекать 
рабочих к принудительному гпруду. ЧтобЫ 
избавиться о т угрожавшей опасности но
вого восстания отчаявшихся масс,—земли, на 
которЫх производилось добЫвание индиго, 
бЫли розданы рабочим. Так закончилось пер
вое пролетарское восстание в Индии.

Второе произошло в Индии в 1857—58 г.г.: 
это  бЫло так называемое восстание Сипаев. 
Оно вЫлилосЬ в могучее вооруженное движе
ние, которому почти удалосЬ свергнутЬ бри
танское господство. СвергнутЫе индусские 
принцЫ и униЖеннЫе магометанские власти
тели бЫли воЖдями этой революции. Но глав- 
нЫм фокгнором этой революции бЫло недо
вольство в рядах туземной армии. Револю
ция в 1857 г., хотя и могущественная в воен 
ном смЫсле, не носила экономического ха
рактера, которЫм отличалосЬ восстание 
крестЬян, происшедшее в самом начале сто 
летия. И если 6bi эта  попЫтка оказалась 
успешной, в Индии утвердился 6Ы демокра
тический строй, которЫй оказал 6Ы громад
ную помощЬ европейским народам в их борЬбе 
за социальное н экономическое освобождение. 
Революция 1857 г. бЫла первЫм выступле
нием народнЫх масс за политическую неза
висимость. Хотя бурЖуазия в тесном смЫслс 
этого слова еще не существовала в т у  эпоху, 
но существовал могущественный средний 
класс, которЫй играл ролЬ духовного руково- 
водителя этой революции; и если 6Ы револю
ция бЫла успешной, э т о т  средний класс за
хватил 6Ы политическую властЬ в свои руки 
и залоЖил 6Ы основу буржуазному демократи
ческому реЖиму. Революция бЫла так  бе
спримерно Жестоко подавлена, что  народ 
оказался на продолЖителЬное время нрав
ственно уничтоЖеннЫм.

Британская властЬ силЬно окрепла; 
проведенная в ЖизнЬ экономическая система 
повлияла на весЬ характер управления госу
дарством; вместо разбоя, подлогов, хищниче
ства, грабеЖей и т . п., мЫ видим хорошо 
организованный бюрократический организм, 
приспособленный к тому, чтобЫ отдатЬ про- 
изводителЬнЫе силЫ странЫ и всего народо
населения на милостЬ британской промыш
ленности. Под безЖалостнЫм давлением этой 
Железной системы исчезли все старЫе тра
диции экономической Жизни, и мЫ встречаемся
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с первЫм примером в истории, когда подлин
ным экономическим эксплуататором всего 
народа является политическая, правитель
ственная властЬ.

ПервЫм последствием такого порядка 
вещей явился рост политического сознания 
в современном смЫсле слова в среднем классе, 
возникшем, благодаря воспитанию целого 
сонма покорнЫх чиновников, юристов, писа
рей и т . п. слуЖащих, необходимых для поддер
жания громоздкого бюрократического аппа
рата. БновЬ народившийся средний класс не 
замедлил заманитЬ в свои рядЫ лучшие умЫ 
странЫ, которЫе сразу поняли, что  един
ственный путЬ к спасению странЫ о т  пол
ного экономического порабощения Англией — 
это  обладание политической властЬю. Одна
ко, благодаря тому, что  этим пробуждаю
щимся политическим сознанием руководят 
люди, щедро возиаграЖдаемЫе дерЖавной ру
кой, развивающееся политическое сознание 
бЫло направлено на идею конституционного 
правления, вполне иримиримого с существо
ванием и благоденствием буржуазии. Отсюда 
возникло националистическое двиЖенне, на
шедшее свое вЫраЖение в конце восьмидеся
тых годов прошлого столетия в Националь
ном Конгрессе Индии. Собственно говоря, 
это  двиЖение вполне укладЫвается в рамки 
партии конституционных реформ; ее воЖди 
уклоняются о т  наименования националистов, 
во избеЖание приравнения их к партии ре
волюционных националистов, проповедующей 
насилЬственнЫе меры и вооруженное восста
ние для свержения чуЖого ига.

Само правительство пошло на уступки 
Национальному Конгрессу, в видах поблаЖки 
недоволЬнЫм из среднего класса. ЧтобЫ по- 
мешатЬ распространению политического со
знания о т  неболЬшой грунпЫ образованного 
среднего класса, состоящей из искателей 
должностей, на готовЫе к восприятию его 
народнЫе массЫ, конгресс продолЖал акку
ратно собиратЬся еЖегодно и из года в год 
вЫносил одни и те  Же резолюции. ОтделЬнЫе 
членЫ его не раз путем npeccbi и пропагаНдЫ 
указЫвали на постоянное ухудшение эконо
мического бЫта народа под давлением вЫсо- 
ких налогов, неограниченного контроля над 
продовольствием и сЫрЬем, ограничения м ест
ной промышленности и т . п. Однако, эти  
«передовЫе» реформаторы, несмотря на свои 
громкие фразЫ, сторонились того народа, 
за благоденствие которого они, якобЫ, боро- 
лисЬ. Б результате, агитация Национального 
Конгресса, как того и добивалось правитель
ство, ограничивалась неболЬшой группой бур
ЖуазнЫх политиков-юристов, врачей, профес
соров и представителей редких процветаю
щих отраслей промышленности. Однако, край
няя иодатдивостЬ конгресса возбудила, нако
нец, недовольство среди молодой буржуазном 
интеллигенции, и небольшие революционно- 
настроеннЫе rpynnbi, стремящиеся к насиль
ственному свержению британского прави
тельства, возникли в конце прошлого столе- 
щиг» среди Мархагпов, а затем и среди Ьен- 
галЬцев. Во главе этой новой организации,

достигшей втечение несколЬких лет значи
тельного влияния, стояли убеЖденнЫе идеа
листы, руководимые благородным Желанием 
полоЖитЬ конец Жестоким страданиям на
рода.

Но первой ошибкой этих молодЫх рево
люционеров бЫла их вера в террор. Они 
увлеклисЬ мечтой, что  для освобождения 
странЫ достаточно будет основатЬ спор
тивный клуб и тайное общество для произ
водства взрЫвчатЫх веществ, и кучка интел
лигентов-революционеров, беззаветно пре
данных делу, совершит дело освобождения 
народа. Их пропаганда основЫваласЬ исключи
тельно на чувстве. «Свободное отечество» — 
вот их единственный лозунг, и они решили 
во чтобЫ  то  ни стало провести его в ЖизнЬ. 
Их достойнЬш подражания героизм и о т 
вага духа, доходящая до самопожертвования, 
привлекли тЫсячи юношей из средней интел
лигенции в рядЫ партии, ставшей с 1908 года 
предметом уЖасп для правительства. Рево
люционная и террористическая деятельность 
этих молодЫх свободомыслящих национали
стов не остановилась ни перед какими ре
прессивными мерами правительства, дошед
шими до того, что  почти во всей стране 
бЫло об'явлено военное положение. Однако, 
они не прониклисЬ необходимостью вЫрабо- 
т а т Ь  определенную программу, разработать 
план организации странЫ после свержения 
британского владЫчества, датЬ народу ясное 
понятие о сущности той свободЫ, за кото
рую его призЫвают к борЬбе. А потому они, 
несмотря на частнЫе успехи революционной 
пропаганды среди некоторых групп народнЫх 
масс, в общем, все-таки, не сумели напра
вить их на путЬ действенной революции.

Тем не менее, террористическая тактика 
национальной революционной партии заста 
вила правительство пойти навстречу поли
тиканам Конгресса. В 1909 и 1911 гг. лроведенЫ 
некоторые конституционные реформы, за 
которЫе воЖди Конгресса годами вели борЬбу 
и пропаганду. Но с другой сторонЫ, сами ре
волюционеры стали приходитЬ к сознанию, 
что вся их работа будет бесплодна, пока они 
не будут в состоянии опираться на народнЫе 
массЫ. Они убедились в невозможности 
благоприятного исхода революции без дея- 
телЬного участия трудящихся классов. Заро
дилась идея воспитания народнЫх масс, про- 
буЖления в них политического сознания. 
Организованы бЫли вечерние классы, посланЫ 
учителя во все концЫ странЫ. Полиция, од
нако, скоро открЫла деятельность револю
ционной пропаганды и приняла строгие мерЫ 
к ее подавлению. Многие учителя бЫли арес- 

'тованЫ  и осуЖденЫ, как заговорщики и 
подстрекатели.

Однако, не одни толЬко преследования 
правительства мешали делу просвещения,— 
мешала и беспросветная бедность, не дающая 
возможности массам населения посещать 
даЖе бесплатнЫе вечерние kypcbi национа- 
лисшов-революционеров. Средний рабочий в 
Индии (как промышленный, так  и сельско
хозяйственный) работает 12— 14 часов в сутки,



ia плату, совершенно недостаточную для 
пропитания. Переутомленней, голоднЫй и 
нравственно угнетенный он не в силах посе
щать школу и слушатЬ лекции, трактующие 
о научнЫх предметах, как история, география, 
политические учения и in. п. Единственной 
наукой, доступной трудящимся массам—бЫло 
6Ы учение о кратчайшем и вернейшем пути 
к улучшению их экономического положения, 
к вЫходу из невЫносимЫх условий Жизни. Но 
большинство националистов-революционеров, 
стоя на буржуазной почве, не понимало ни 
психологии масс, ни их интересов; вот почему 
они ни бодростЬю духа, ни своим под'емом 
не увлекли за собой народнЫх масс, остав
шихся равнодушными к революционному дви
жению идеалистически настроенной молодой 
интеллигенции.

Несмотря на то , что призЫв молодЫх 
реформаторов-революционеров к националь
ной независимости не нашел в народнЫх мас
сах Желанного отклика, эти массЫ сами бес
сознательно обратились к революции в силу 
создавшихся экономических условий. До конца 
прошлого столетия в Индии еще не бЫло 
пролетариата в общепринятом смЫсле этого 
слова; но с подчинением странЫ власти 
империалистического британского капитала, 
НО0, „ всего населения обратились в пролета
риев. Почти вся земелЬная собственность 
странЫ перешла к правительству, которое 
сдает землю в аренду но невероятно вЫсокой 
цене обрабатывающим ее земледельцам, об- 
реченнЫм на пожизненное недоедание. Более 
трех четвертей Жителей из 80%. Живущих 
земледелЬческим трудом, не владеют ни 
пялЬю той земли, которую они обрабаты
вают. Э ти  миллионы людей Живут в 
неописуемой нуЖде. Хотя настоящая причина 
их. нуЖдЫ кроется в британском капитали
стическом империализме, они силЬнее чув
ствую т гнет туземнЫх притеснителей: по
мещиков, собирателей налогов, податнЫх и 
административных чиновников, полиции и 
всей многочисленной челяди иностранного 
империализма. Поэтому неудивительно, что 
массЫ не увлекаются идеей свержения бри
танского правительства, которое предста
вляется им неизвестной величиной.

Революционное двиЖение под лозунгом: 
«Земля—землепашцу» бЫстро соберет без
земельное крестьянство под свое знамя. 
Другими словами, успешная революция в Индии 
моЖет бЫтЬ результатом толЬко победо
носной классовой борЬбЫ. Британский импе
риализм, в котором сосредоточены интересы 
господствующих классов, долЖен бЫтЬ слом
лен, но одновременно и вместе с британским 
господством долЖно исчезнуть и всякое 
господство классов.

В массах замечается уЖе броЖение и 
мяшеЖное настроение, не достает толЬко 
обоснованного и сознательного руководства, 
которое направило 6Ы революционный дух в 
настоящее русло. Националистическое дви
жение не достигло цели, благодаря своей 
буржуазной идеологии. Революционное дви
жение в Индии долЖно сшашЬ на новЫй иугпЬ,

оно долЖно оперешЬся на твердое начало: на 
классовые интересы.

В сравнении с селЬским населением нро- 
мЫшленнЫй пролетариат немногочислен в 
Индии. Беззастенчивые приемЫ британского 
правительства уничтоЖили почти всю мест
ную кустарную промышленность, и постоян
ные препятствия, которЫе оно вЫдвигает 
прогнив малейшей попЬипки введения совре
менного способа производства, привели к тому 
что  в Индии почти нет городского проле
тариата. Тем не менее, некогпорЫе отрасли 
производства привилисЬ в Индии за последнее 
двадцатилетие, так  что  в разнЫх округах 
насчитывается до 5.000.000 рабочих. Э ти  
рабочие разделяются на отделЬнЫе катего- 
рие следующим образом:

Более 100.000 рабочих имеется на бумаго- 
прядилЬнЫх и ткацких фабриках юЖнЫх райо
нов, работающих почти исключительно на 
местнЫе капиталы. 700.000 человек занятЫ в 
чайном деле; вЫращивают, приготовляют' и 
упаковЬтают чай. На многих плантациях мЫ 
встречаем по 15—20 тЫсяч рабочих. На Жгу- 
товЫх фабриках Бенгалии {все они располо
жены в окрестностях КалЬкуттЫ ) работают 
более 300.000 человек. ЖелезнодороЖнЫх ра
бочих 200.000 в мастерских и около половинЫ 
этого числа на путях (все ЖелезнЫе дороги 
в руках англичан). Более 200.000 человек рабо
та ю т  в уголЬнЫх копях, принадлежащих как 
туземцам, так  и иностранцам; в доках и 
портах до 500.000 человек. На городских Же- 
лезнЫх дорогах пяти главнЫх городов—до
50.000 человек. В типографиях, на бумаЖнЫх 
фабриках и в переплептЫх мастерских—более
50.000 человек. На Железо-плавилЬнЫх и дру
гих механических заводах—50.000 человек и
35.000 на казеннЫх оруЖейнЫх и снаряднЫх 
заводах. ОсталЬнЫе рабочие рассеянЫ неболь
шими группами по всей стране. Затем, надо 
принять во внимание, что миллионы селЬ- 
ских рабочих, не имеющих абсолютно никакой 
собственности и Живущих исключительно 
на свой заработок, несомненно, принадлежат 
к классу пролетариев. Правительство пре
вратило целЫе провинции (с населением в
20.000.000 и более) в громаднЫе фермЫ, при
надлежащие ему: массЫ пашут и голодают, 
тогда как все, что  их трудом производится, 
увозится, а громадное количество семян 
уходит заграницу в то  время, как во всей 
стране господствует самЬш уЖаснЬш голод. 
Как показЫвают эти  даннЫе, количество 
рабочих, из которЫх моЖно бЫло 6Ы органи
зовать революционную партию—достаточно 
велико.

Идея организации масс в ее современном
смЫсле сравнительно мало распространена 
в Индии. Фактически первая рабочая органи
зация в стране возникла три года тому назад 
среди трамвайнЫх рабочих Мадраса, образо
вавших союз.

С тех пор профессиональные союзЫ 
стали бЫстро распространяться, несмотря 
на явное недоброжелательство и преследо
вания правительства и на отказ работода
телей признавать их. Другими словами, даЖе



коииунисшический и н т е р н а ц и о н а л 2172

самЫй безобилнЫй шип рабочего союза все 
еще считается незаконны,п в британской 
Индии.

Ро ст забастовочною двиЖения в Индии 
представляет интересный предмет для изу
чения. Первая значительная забастовка про
изошла в 1906 г., когда рабочие и слуЖащие Во
сточной Железной дороги потребовали повыше
ния заработной платЫ. Правительство сейчас 
Же приняло самЫе строгие мерЫ; воЖди 
бЫли арестованы, и забастовка кончилась 
полной неудачей. После этого несколЬко сот 
духовнЫх лиц, которЫе принимали деятелЬное 
участие в организации этой забастовки, ли- 
шилисЬ своих должностей; они присоединились 
к революционерам. С тех пор произошло не
сколько крупнЫх забастовок, которЫе, однако, 
не отразились на общем положении. Суще
ствование безработных и голоднЫх масс 
делает невозможной забастовку квалифици
рованных рабочих, а производство, требующее 
квалифицированного труда в болЬшом мас
штабе, развито чрезвычайно мало.

Но постоянное повЫшение цен на пред
меты первой необходимости во время войнЫ 
вЫзвало силЬное броЖение среди рабочих. По 
всей стране распространились волнЫ заба
стовок. Втечение трех лет чувство солидар
ности до такой степени развилосЬ среды про
летариата Индии, что  забастовка рабочих 
бумагопрядилЬнЫх фабрик, вспЫхнувшая в 
Ахмадаб?1де, втечение несколЬких дней при
няла колоссалЬнЫе размеры, приобрела явно 
политическую окраску и, в конце концов, пре
вратилась в открЫтое восстание прогни г» 
правительства. Железнодорожники способ
ствовали замедлению передвижения армии. 
бЫли взорванЫ пути, военнЫе поезда задерЖи- 
валисЬ, а станции подЖигалисЬ повстанцами- 
забастовщиками. ДаЖе лавочники и мелкие 
торговцы присоединялись к общей забастовке.

Восстание бЫло подавлено, но пролета
риат впервЫе понял значение массовой ор- 
Iанизации.

Многие националисты - революционеры, 
Живущие в Индии и за границей и самЫм 
искренним образом стремившиеся к свободе 
и к благосостоянию народа, пришли к. заклю
чению, что  пролетарская революция—един
ственный nymb, ведущий к их заветной цели.
5 даннЫй момент некоторые даЖе из самЫх 
старЫх националистических деятелей при
нимают активное участие в рабочем движе
нии и борются за экономическое освобожде
ние трудящихся масс, меЖду прочим—содей 
сшвуя организации профессионалЬнЫх союзов

Метод проведения пролетарской револю
ции в Индии еще не ясен, большинство рево
люционеров Индии еще не подготовлены 
с та тЬ  организаторами - руководителями со
циалистической революции. Они не имеют 
еще достаточных теоретических знаний, 
и им недостает необходимого организацион
ного опЫта. Но массЫ пробуЖдаются: эко
номические условия заставили их восстать 
против власти. На первом плане с то ят  за
дачи образования силЬной, крепко-дисципли

нированной, централизовинной': и истинно- 
революционной партии, которая мобилизовала 
6Ы все силЫ пролетариата и безземельного 
крестьянства и сохранила бЫ постоянный и 
теснЫй контакт с ними.

В Индии естЬ многочисленные элементы, 
способные сплотитЬся под знаменем такой 
партии. Многие националисты-революцио
неры, вполне искренно стремящиеся к осво
бождению народа, охотно войдут в состав 
новой коммунистической партии революци
онного пролетариата и безземельного кре
стьянства. Но им нуЖнЫ воЖди, им нуЖна 
нравственная и материальная поддерЖка.

Индусский пролетариат Живет крайне 
бедно. Условия работЫ самЫе тяЖелЫе. На 
фабриках и заводах рабочий денЬ в среднем 
равняеется 10—VI часам, а заработная плата 
самая низкая. Рабочие часто Живут на рас
стоянии 6—8 милЬ о т своих промЫшленнЫх 
предприятий и долЖнЫ два раза в денЬ пеш
ком проходитЬ это  расстояние, ввиду того, 
что  в Индии не сущ ествует ни Железнодо- 
роЖного ни трамвайного сообщения с цен
тром. Рабочие, Живущие в центре, помеща
ю тся по 15—20 человек в одной маленЬкой, 
грязной комнатке без освещения и без вен
тиляции. Положение земледелЬческих рабочих, 
бЫтЬ моЖет, еще хуЖе. Они зарабатывают 
еща менЬше фабричного рабочего. Э ти  рабо
чие работают не менЬше 12 часов в сутки 
при самЫх невероятных климатических и са- 
нитарнЫх условиях, не имея даЖе сЫтного 
обеда. Сотни и шЫсячи этих земледелЬче
ских рабочих подобно скоту продаются на 
чайнЫе плантации и на пункгпЫ добЫчи ре- 
зинЫ на Малайский полуостров или в бри
танские колонии на основании принудитель
ного договора. В моментЫ такого набора не
редко вспЫхивают восстания. Но эта  лега
лизованная торговля рабами является моно
полией правительства, которое поддерЖи- 
вает такое полоЖенпе вещей силой оруЖия. 
РядЫ туземной армии заполнены солдатами, 
komopbix голод заставил посвятитЬ себя 
этой гнусной профессии. ТуземнЫе солдаты, 
без сомнения, примкнут к той партии, кото
рая вЫ ставит лозунг: «Вся земля трудя
щимся».

Провинция ПендЖаб, где в настоящее 
время сосредоточено большинство туземнЫх 
войск, окоЖется весЬма плодотворной почвой 
для революционных идей новой партии. К тому 
Же, благодаря широкому контакту с внешним 
миром, население ПендЖаба политически более 
сознательно и крайне революционно. Если 
эти массЫ проникнутся классовым сознанием, 
они составят крепкое ядро пролетарской 
армии, которая стан ет оплотом для рево
люционных сил Индии.

Пролетарская коммунистическая пар
тия, которая систематически будет бо- 
ротЬся против политики буржуазного нацио
нализма и поведет народнЫе массЫ к соци
альному и экономическому освобождению, 
несомненно, об'единит вокруг себя весЬ угне
тен нЫй класс многострадальной Индии.

РОЙ.



ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС И ИНТЕРНАЦИОНАЛ.
ПолЬши—авангард европейской революции, 

борющейся прошив царской России! Освобо
ждение ПолЬши—задача международного про
летариата! ПолЬша—авангард капиталисти
ческой контр-революции, борющейся против 
российской рабочей революции—очага миро
вой пролетарской революции! Разгром бур
жуазной ПолЬши—задача международного про
летариата! Иосиф Пилсудский, один из воЖ- 
дей нолЬской социалистической партии, вхо
дящей во II Интернационал,—гЛава белогвар
дейской ПолЬши!

Э т о т  ряд положений звучит парадок
сально. 11о это  не парадоксы, а стадии исто
рического развития, этапЫ развития борЬбЫ 
пролетариата за свое освобождение; ничего 
не представит яснее перед нашими глазами 
эшапЫ этого развития, кок сопоставление 
ролей полЬскою вопроса в три разнЫе эпохи 
рабочего двиЖения, из которЫх две принадле
ж ат прошлому, тр етЬя Же .представляет 
период нашей работЫ и нашей Жизни.

Судя по речам и статЬям , которЫе бЫли 
опубликованы по полЬскому вопросу Карлом 
Марксом и Фридрихом Энгельсом с 1845 г. до 
работЫ ЭнгелЬса о внешней полшпике царизма, 
вЫшедшей в 1890 г., моЖно их точку зрения 
в этом вопросе, несмотря на все неизбеЖнЫе 
колебания, свести к следующему: в Западной 
Европе пролетариат боролся в первЫх рядах 
буржуазной революции за демократию, ко
торую пролетариат долЖен бЫл сделагиЬ 
своим трамплином для прЫЖка в пролетар
скую революцию, В своей борЬбе он натол
кнулся, главнЫм образом, на двух могучих 
врагов: английский капитализм, деспотически 
царивший на мироном рЫнке, и самодержав
ную Россию. Иез преодоления английского 
капитализма всякая революция в Европе по
терпела 6Ы аварию, ибо он являлся важнейшей 
капиталистической дерЖавой- Вместе с щем, 
всякая победа в Западной Европе находилась 
пол угрозой со сторонЫ могучей реакци
онной дерЖавЫ на Востоке. Этой дерЖавой 
бЫла царско-феодалЬная Россия, которая, не
смотря на то, что  уЖе тогда под влиянием 
капиталистического развития начинала раз- 
лагашЬся и черпала свою силу, главнЫм об
разом, из соперничества капиталистических 
лерЖав, ьсе Же имела еще в своем распоря
жении миллионы забитЫх крестЬян, которЫе 
она могла посЫлашЬ в Европу длд подавления 
революционного двиЖения. Всякое возмущение 
в (;вроце могло, таким образом, dbimb затоп

лено в крови войсками царя; демократия, как 
буржуазная, так  и возникавшая пролетарская, 
сознавала, что  Европа «будет либо республи
канской, либо казачЬей», по вЫраЖению ВилЬ- 
гелЬма Либкнехта; она понимала, что  меЖду 
европейской революцией и царистской реак
цией моЖет бЫтЬ борЬба лишЬ на ЖизнЬ и 
на смертЬ. Э та  борЬба, с точки зрения евро
пейской и—особенно—германской революции, 
бЫла безусловно необходима. Раздел ПолЬши 
меЖду Россией, Австрией и Пруссией превра
тил обоих последних участников грабеЖа в 
вассалов главного разбойника. Из боязни по- 
терятЬ  добЫчу, оба германских государство 
отдались царской дипломатии, стали сатра
пами царизма. Всякая nonbimka германских 
демократов свергнутЬ своих собственных 
феодалов наталкивалась с первЫх шагов на 
противодействие царской дипломатии. Гер
манская дипломатия бЫла наперед вЫнуЖдена 
строго считаться с русской опасностью, 
ибо преодоление последней бЫло условием
б орЬбЫ против ее собственной странЫ. По 
этому для Маркса и ЭнгелЬса могла бЫтЬ 
толЬко одна политика: борЬба с царизмом на 
ЖизнЬ и на смергпЬ. Для борЬбЫ они искали 
союзников. Единственным народом, ведшим 
борЬбу против царизма, бЫла ПолЬша. Ее 
борЬба за освобождение не прекращалась с 
момента раздела. «Поляки всегда подготов
ляют заговор», писал Мохнацкин, блестящий 
историк восстания 1831 г. «Когда им плохо, 
они восстаю т против гнета нуЖдЫ, — вос
стаю т, ибо иначе ЖитЬ не могут. Когда им 
хорошо, они восстаю т, ибо могут восстать. 
Они восстаю т во всех случаях».

На деле восставали не поляки, а восста
вал лишЬ недоволЬнЫй слой дворянства, преж
него господствующего класса ПолЬши, кото- 
рЫй не мог примиритЬся с потерей незави
симости своей странЫ и командующей роли 
своего класса. Э т р т  слой бЫл оченЬ раздро
блен. Под знамя борЬбЫ за независимость 
ПолЬши стекались аристократические эле
менты, рассчитывавшие, так  Же, как^и мел
кое дворянство, в болЬшей степени на под- 
дерЖку дипломатических кругов капитали
стической ЕвропЫ, чем на тех европейских 
революционеров, которЫе Желали соединить 
историю ПолЬши с буржуазной революцией 
в осталЬной еще полуфеодальной Европе. 
Под этим Же знаменем боролисЬ и чест- 
иЫе революционные элементы, сЖившиеся 
за границей с социалистическими течениями
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и пЬягпавшиеся превратить свою борЬбу за 
независимость ПолЬши в борЬбу за социализм. 
Маркс и ЭнгелЬс заявили ь Коммунистическом 
Манифесте, что  они будут поддерЖиватЬ вся
кую фракцию полЬских повстанцев, которая 
решится начертатЬ на своем знамени лозунг 
аграрной революции. Такая фракция бЫла, но 
она отнюдЬ не представляла самую могучую 
часгпЬ полЬских патриотических сил, хотя 
бЫло ясно, что  мобилизация ПолЬшей доста
точных сил против царизма возмоЖна лишЬ 
при том условии, что полЬские имущие 
классЫ, и в первую очередЬ полЬское позе
мельное дворянство, откаЖ утся о т  своих 
феодалЬнЫх привиллегий, освободят крестья
нина и заинтересуют его в борЬбе за неза
висимость ПолЬши.

ПоддерЖивая эту  фракцию полЬского 
дворянства, Маркс и ЭнгелЬс надеялисЬ под
нять против царской России действительно 
революционную силу. Независимость ПолЬши 
бЫла для них конкретнЫм требованием, вЫ- 
званнЫм исторической ситуацией, бЫла целЬю 
борЬбЫ, за которую международному проле
тариату надлежало вЫсшупишЬ не из одного 
толЬко увлечения угнетенными народами, а 
из конкретного интереса создатЬ на востоке 
оплот против царской России, вЫзватЬ к 
Жизни силу, которая будет вЫнуЖдена по
стоянно охранятЬ европейскую революцию от 
варварского востока. Все попЫтки восстания 
в 1846, 1848, 1863 годах, имевшие место при 
Жизни Маркса, погибали не столЬко вслед
ствие военного превосходства царской Рос
сии, сколЬко благодаря тому факту, что  рас- 
счетЫ  на восстание крестЬян против России 
не оправдЫвалисЬ. Большинство дворянства 
ничутЬ не думало об отказе о т своих приви
легий.

Трагикомедия истории заключалась в 
том, что  наиболее демократические слон 
дворянства—круги мелкого дворянства—менЬ- 
ше всего бЫли в состоянии отказатЬся о т 
эксплуатации крестЬян, ибо они менее всего 
бЫли в состоянии заменить феодалЬную 
эксплуатацию капиталистической. Всякая 
попЬппка основателЬной аграрной реформы 
кончалась слишком запоздалЫми обещаниями, 
никогда не приводя к конкретнЫм действиям, 
поэтому ни одна из этих nonbimok не могла 
разбудишЬ национальное чувство крестЬян 
или хотя 6Ы пошатнугпЬ глубоко вкоренив
шееся у крестЬян недоверие к их мучителям— 
панам. Все полЬские восстания кончались 
мелкими вспЫшками, партизанскими вы сту
плениями незначительного меньшинства, ко- 
mopbie царизм подавлял без особенного уси
лия. И несмотря на это, Маркс и ЭнгелЬс 
оставались вернЫ своему лозунгу. После по
давления восстания 1863 года, они постоянно 
поднимали э т о т  вопрос на конгрессах 1 Ин
тернационала, делали все новЫе попЫтки к 
тому, чтобЫ европейский рабочий класс стал 
передовЫм борцом за полЬскую независи
мость, и они не переставали делатЬ это, 
несмотря на силЬное противодействие со 
сторонЫ французского рабочего кзасса.

БорЬба в рядах 1 Интернационала за не
зависимость ПолЬши бросает крайне инте
ресный свет на постановку проблемы Марк
сом и ЭнгелЬсом. Французские прудонисты 
бЫли против лозунга независимости ПолЬши, 
против поддерЖки этого лозунга рабочим 
классом по той простой причине, что  они 
бЫли прудонистами. Они бЫли противниками 
завоевания политической власти рабочим 
классом, они отвергали всякое государство, 
а не толЬко капиталистическое, социализм 
о̂ни себе представляли как победу рабочею 

‘класса, komopbni, организовавшись в произ- 
водителЬнЫе ассоциации, превратит капи
талистическое общество в ряд нроизводи- 
телЬнЫх общин и товариществ, а эти това
рищества, связаннЫе друг с другом свободным 
товарнЫм обменом, устранят капитализм. 
Будучи противниками борЬбЫ за пролетар
ское государство, они бЫли, понятно, про
тивниками поддерЖки борЬбЫ за независи- 
чостЬ ПолЬши, борЬбЫ, которая к тому Же 
еще веласЬ полЬским дворянством. С другой 
сторонЫ, Маркс и ЭнгелЬс столкнулись с 
тем  фактом, что  Наполеон III начертал на 
своем знамени лозунг освобождения нацио
нальностей. Маркс и ЭнгелЬс могли опа- 
сатЬся, как 6Ы поддерЖка ими ПолЬши не 
облегчила проникновение в рабочий класс лЖи- 
вой бонапартистской идеологии. Но Маркс и 
ЭнгелЬс сумели блестяще вЫполнишЬ свою 
задачу и избеЖатЬ угрожавшей опасности. 
Против прудонистов они защищали не толЬко 
необходимость диктатуры пролетариата, 
ш. е. пролетарского государства, как сред
ства сломитЬ сопротивление капиталистов, 
но и временпую необходимость буржуазной 
демократии, как почвЫ, на которой рабочий 
класс в националЬнЫх рамках организуется 
для борЬбЫ с капитализмом, не имея иной 
возможности немедленно овладеть властЬю; 
кроме того, они сумели в самой резкой форме 
провести границу меЖду своей точкой зрения 
и точкой зрения Наполеона III, которая бЫла 
лишЬ игрою в освобоЖдние малЫх националь
ностей.

Э то  сделал преЖде всего Фридрих ЭнгелЬс 
в своей статЬ е  в «Commonwealth» в 1863 г., в ко
торой указЫвалосЬ, что  вопрос вовсе не заклю
чается в том, чтоб пробуЖдатЬ к государ
ственной Жизни все мелкие отлоЖения все- 
возмоЖнЫх народностей, исторически сло
жившихся в рамках болЬших государств, не 
в том, чтоб превращать их в независимые 
государства. Э т у  тенденцию он назвал реак
ционной. Ибо она преследует целЬ раздробле
ния крупнЫх капиталистических государств, 
являющихся носителями современной кулЬ- 
mypbi, и ослабления их перед лицом русского 
царизма, когпорЫй моЖет строитЬ свою 
игру на натравливании отсталЫх реакцион
ных племен и народностей. ЭнЬгелЬс ука
зывал, что  европейский пролетариат заинте
ресован в образовании полЬского государства, 
как оплота против царской России, и что  
пролетариат долЖен поэтому поддерЖиватЬ 
образование этого государства в границах



1772 г., [несмотря на то , что  поляки соста
вляют меньшинство в указанных пределах. 
ЭнгелЬс хочет датЬ ПолЬше даЖе Ригу и 
Одессу, чшобЫ превратить ее в могуществен
ный фактор.

• *•
Этой  политике наступил конец после 

1871 г. Этим  годом кончается период бур- 
ЖуазнЫх революций в Западной Европе. По
сле образования германской империи и сво
бодной Италии всякие надеЖдЫ на крупнЫе 
перевороты в отделЬнЫх странах в ближай
шем будущем стали сомнителЬнЫми. Буржуа
зия, став консервативной, не помЫшляет 
нигде о борЬбе с Россией. Буржуазная де
мократия отмирает. Революционен один 
толЬко рабочий класс, да и гпо лишЬ неболь
шие слои его. Развитие английских колоний, 
удешевление хлеба в Европе благодаря конку
ренции американского оЫнка—привели к пол
ному обурЖуазению рабочего класса Англии. 
Французский рабочий класс лишЬ медленно 
оправляется о т  пораЖения 1871 г. и лишЬ к 
90-м годам он снова появляется на арене исто
рии в качестве политического фактора, на
правляя все свое внимание на вопросы вну
тренней, а не внешней политики. В Гер
мании и в Австрии р астет социал-демокра
тическое двиЖение, подавляемое господствую
щим классом; оно дЫшит ЖивЫм революцион
ным духом, оно старается следоватЬ тра
дициям Интернационала, сосредоточиться на 
великих мировЫх вопросах, и во т ВилЬгелЬм 
Либкнехт один из первЫх снова поднимает 
вопрос о независимости ПолЬши. Фридрих 
ЭнгелЬс посвящает этому вопросу крупное 
исследование, трактующее о внешней поли
тике царизма. Но на э т о т  раз в позиции Фрид
риха ЭнгелЬса и Либкиехта замечается уЖе 
болЬшое изменение. Им приходится menepb 
считатЬся преЖде всего с тем  фактом, что  
Россия перестала бЫтЬ однородной контр-ре- 
волюционной силой. Россия 70-х и 80-х годов 
представляет собой очаг революционного дви
жения. Последствия аграрной реформЫ, по
следствия русско-турецкой войнЫ 1878 г., ус
пехи капиталистического развития России 
привели к образованию «Народной Воли», к 
борЬбе русской интеллигенции с царизмом под 
знаменем народничества. Э т а  борЬба прини
мает такие размеры, что  временами каЖется, 
что  русской интеллигенции удастся нанести 
царизму смертелЬнЫй удар. Кроме того, все с 
болЬшей ясностЬю обнаруживается, что  по
ляки умеют не толЬко устраиватЬ заговорЫ 
и подготовлять восстания, — в своем огром
ном большинстве они даЖе разучились делатЬ 
это; но зато они прекрасно научились гнатЬ 
водку и производить текстилЬнЫе товарЫ, 
вЫвоз которЫх в Россию примиряет их с 
принадлежностью к Российской Империи. 
Одновременно и в ПолЬше возникает рабочее 
двиЖение, и оно имеет своим лозунгом не 
завоевание независимости ПолЬши, а борЬбу 
за социализм. И снова Маркс и ЭнгелЬс в
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своем адресе о т  27 ноября 1880 г., обращен
ном к представителям полЬского социализма, 
собравшимся в Женеве, по поводу пятиде
сятилетия полЬского восстания 1830 г. заяв
ляют, что  полЬский пролетариат борется 
не за то , за что  боролосЬ полЬское дворян
ство. МЫ видим, как Маркс и ЭнгелЬс, отда
вая в этом писЬме долЖное огромнЫм заслу
гам полЬских революционеров из дворянского 
лагеря, отнюдЬ не вЫставляют лозунга борЬбЫ 
за государственную независимость ПолЬши. 
Когда в 1889 г. образовался II Интернационал, 
традиционная точка зрения в полЬском во
просе вЫразиласЬ преЖде всего в разрешении 
образовать особую национальную секцию из 
полЬских делегатов всех трех частей ПолЬ
ши, т . е. из австрийской, русской и прусской. 
5 следующие затем годЫ раскол в полЬском 
рабочем двиЖении намечается именно по во
просу об отношении к лозунгу независимости 
ПолЬши; при этом весЬма интересно отно-г 
шение к этим  принципиальным и тактическим 
разногласиям со сторонЫ различных полЬских 
социалистических фракций и со сторонЫ 
II Интернационала.

ПолЬское рабочее двиЖение получило с 
1886 г. характер классового двиЖения. Волна 
крупнЫх стачек пробудила пролетариат к 
участию в общественной Жизни, и перед со
циалистами встал вопрос о ближайших целях 
этой борЬбЫ. ПолЬский социализм возник под 
знаком отрицания национального вопроса во
обще. В своей борЬбе против всех форм бур
жуазной идеологии он . бЫл вЫнуЖден резко 
вЫсказатЬся против идеологии буржуазного 
патриотизма, против патриотического фе
тишизма, и вначале пропаганда первЫх идео
логов полЬского социализма бЫла в значи
тельной мере направлена на обличение полЬ
ских патриотов. Э т а  чисто-отрицателЬная 
точка зрения по отношению к патриотизму 
соответствовала тому факту, что  полЬский 
социализм, возникший под гнетом царизма, 
как нелегальное двиЖение интеллигенции, в 
своем первоначальном фазисе развития так  
Же, как и русский социализм, не различал 
этапов в борЬбе за конечную целЬ рабочего 
двиЖения. Конечную целЬ первЫе борцЫ со
циалистической мЫсли в ПолЬше представ
ляли себе как результат краткого периоде 
организации и революционной борЬбЫ. Рево
люция чудом долЖна бЫла перенести проле
тариат из ада царизма в социалистический 
рай. ЭтапЫ  казались поэтому первЫм полЬ- 
ким социалистам излишними, и борЬбу за 

-оздание буржуазного государства они счи
тали изменой интересам пролетариата. 
Э та  точка зрения отЖила свой век, когда 
уроки массового двиЖения полЬских рабочих 
показали, что  пролетариат на пути к рево
люции нуждается в периоде организации, по
литического формирования, как класс, и что  
он не моЖет ни организоваться, ни вести 
борЬбу, не завоевав политических свобод.

Социалисты стояли перед вопросом о 
программе-минимум, программе, признающей 
неизбежность этапов, и им надлежало решагпЬ
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вопрос, эш ст в конкретной политической об
становке. Отличительной чертой этой исто
рической ситуации бЫло совпадение времени 
под'ема полЬского двиЖения с временем упадка 
российского революционного двиЖения. Короче 
говоря, это  бЫло время, последовавшее за 
крупнЫм поражением Народной Воли, русского 
народничества, и предшествовавшее возник
новению в России массового рабочего движе
ния, начавшегося массовыми забастовками 
московских текстилЬнЫх рабочих в 1896 г. 
Одновременно с этим, политическая ЖизнЬ 
оЖивиласЬ в ПолЬше. 5 то  время, как после 
пораЖения 1863 г. полЬское дворянство и 
полЬская бурЖуазия отдались погоне за ба- 
рЫшами, отказЫваясЬ о т  всякой политиче
ской борЬбЫ и восхваляя эту  погоню за ба- 
рЬштми как «органическую работу,», — в 90-х 
годах мЫ присутствуем при возрождении па
триотических и социал-реформистских т е 
чений в части полЬской буржуазии. Именно, 
мелкая бурЖуазия, рядЫ которой пополнились 
разоренными дворянскими элементами, по
явилась на политической сцене, стремясЬ 
о тсто ятЬ  свое существование, которому 
угрожала пролетаризующая деятелЬносгпЬ ка
питала. Л\елкая буржуазия, все более мель
чавшая под влиянием капитализма и все силь
нее чувствовавшая на себе тяЖ естЬ  колеса 
истории, обратила свои взорЫ к тому прош
лому, когда капитализм бЫл слаб и когда она 
вела еще сравнительно спокойнЬш образ Жиз
ни. Таким ирошлЫм бЫла независимая ПолЬша. 
Обратив свои взорЫ к прошлому, мелкая бур
жуазия не могла не задуматЬся над вопросом 
о причинах падения ПолЬши и невозможности 
ее возрождения. Она сваливала всю вину за 
это  на полЬское дворянство, противопоста
вляя аристократической политике полЬской 
шляхтЫ политику демократии — политику 
социалЬнЫх реформ. Будучи многочисленным, 
социально угнетаемЫм классом, она бЫла за
интересована в этих реформах и, таким 
образом, соединила стремление к восстано
влению ПолЬши со стремлением к социалЬнЫм 
реформам, — к мелкобуржуазному социализму. 
Так как бурЖуазия в ПолЬше бЫла болЬшей 
частЬю еврейской или немецкой, так  как дво
рянство, по мнению мелкобуржуазных истори
ков, измерявших историю своим «моралЬнЫм» 
аршином, сЫграло в полЬской истории преда
тельскую ролЬ, то  полЬская мелкая бурЖуазия 
вЫставила требование конфискации имуще
ства дворян, передачи фабрик рабочим, чем 
создавалась внешность социалистической по
литики. ЧастЬ полЬских социалистов не ви
дела за социалистическими лозунгами этих 
элементов их мелкобуржуазного национали
стического характера и приветствовала в 
них новЫх союзников в борЬбе за освобождение 
пролетариата, которЫе долЖнЫ бЫли заме
нить собой русских соратников, русских ре
волюционеров. Но если русская революция 
действительно умерла, как утверждали эти 
полЬские социалисты, то  ясно, что  борЬба 
за создание таких условий, при которЫх 
пролетариат бЫл 6bi р, состоянии подго

товиться к борЬбе за социализм, отнюдЬ не 
могла вестисЬ совместно с русской рево
люцией. Наоборот, она могла расчитЬтатЬ 
на успех, лишЬ будучи обособленной борЬбой 
полЬского рабочего класса и полЬской мелкой 
буржуазии с царизмом. При подобном Же 
положении вещей бЫло ясно, что  целЬю 
борЬбЫ моЖет бЫтЬ лишЬ независимость 
ПолЬши, а отнюдЬ не свержение царизма, ибо 
завоевание демократии в России казалось 
представителям этой части полЬских социа
листов полной утопией. Они заявляли что  
в случае, если царизм будет вЫнуЖден при
ступить к кое-каким реформам, то  речЬ 
будет идти об оченЬ узких либералЬнЫх ре
формах, которЫе даЖе не дадут гарантии 
того, что  прекратится национальное угне
тение. Ге из полЬских социалистов, которЫе 
стояли на почве борЬбЫ за независимость 
ПолЬши, образовали ПолЬскую Социалисти
ческую Партию.

Другая частЬ полЬских социалистов о т 
ветила на такую  постановку вопроса, при ко
торой указЫвалосЬ на мертвую тишину в Рос
сии, что  если революция в России действи
тельно невозможна в сколЬко нибудЬ близком 
будущем, то  нечего такЖ е расчитЬтатЬ и на 
завоевание полЬской независимости, ибо мерт
вая тишина в России даст царизму достаточно 
сил для подавления революционного двиЖения 
в ПолЬше. Э т а  частЬ социалистов, ссЫлаласЬ 
на общее полоЖение в Европе, в доказатель
ство невероятности каких 6Ы то  ни бЫло 
крупнЫх изменений на карте ЕвропЫ, покуда 
эти изменения не будут сделаиЫ победонос
ным пролетариатом соответственно своим 
интересам.

Э то  время предшествовало появлению 
империалистических стремлений у буржуазии. 
Европейская бурЖуазия казалась неспособной 
рискнутЬ войною на полях ЕвропЫ ради из
менения географической картЫ. Еще нелЬзя 
бЫло предвидеть, что  из колониалЬнЫх цен
тров поднимется буря. ПолЬская социал- 
демократия, отвергавшая лозунг независи
мости ПолЬши в качестве програмного тре
бования пролетариата, не толЬко отвергала 
его в качестве пролетарского лозунга, но 
такЖ е верила в неизменность современного 
соотношения сил дерЖав вплотЬ до социаль
ной революции. Лозунгу независимости ПолЬ
ши она противопоставила лозунг борЬбЫ 
всероссийского пролетариата за демократию, 
она вЫсмеивала как интеллигентское полити
канство программу ПолЬской Социалистиче
ской Партии, мечтавшей о непосредственном 
переходе о т царизма к диктатуре пролета
риата. Она клала в основу своей политики 
единение русского и полЬского пролетариата 
и стараласЬ убедитЬ полЬский пролета
риат в том, что  раз нет в России мас
сового пролетарского двиЖения, то  задача 
полЬского пролетариата состоит в том, 
чтобЫ своей борЬбой ускорить пробуЖдение 
русского пролетариата. Э та , эмпирическим 
путем слоЖившаяся точка зрения бЫла тео
ретически обоснована Розой Люксембург,
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поставившей общий вопрос об отношении 
пролетариата к национальному государству 
и ответившей, затем, на э т о т  вопрос кон
кретно, с точки зрения развития ПолЬши. 
Роза Люксембург заявляла, что  задача бур
жуазии состоит в превращении буржуаз
ного государства в орудие своего господ
ства, историческая Же задача пролета
риата состоит в преодолении, а отнюдЬ не 
в создании капиталистического государства. 
Гам, где пролетариат сущ ествует, как мас
совая сила, его существование слуЖит дока
зательством того, что  в этой конкретной 
области буржуазия ничутЬ не нуждается в 
особом национальном государстве для экс
плуатации и обуздания пролетариата, как 
класса. Существование пролетариата и бур
жуазии, этих двух крупнЫх классов совре
менного общества, на территории, которая 
не образует национального государства, не
смотря на свои националЬнЫе особенности, 
привело ее к постановке конкретного во
проса: почему полЬская буржуазия отказа
лась о т  борЬбЫ за национализм. В ряде бле
стящих исторических работ Роза Люксем
бург показала, как полЬская буржуазия, обра
зовавшаяся под крЫлЫшком царизма, нашла 
в последнем орудие не толЬко для господства 
над полЬским пролетариатом, но и для рас
ширения сферЫ своего экономического влия
ния за пределами сгпранЫ. Зависимость полЬ- 
ской промышленности о т российских рЫнков 
оказалась, как это  раскрЫла в своем анализе 
Роза Люксембург, той веревкой, которая за
душила в полЬском буржуазии всякую склон
ность к борЬбе за национальное государство.

В борЬбе обеих тенденций в полЬском 
рабочем двиЖении, приведшей к образованию 
столЬ популярного во время великой войнЫ 
термина «социал-патриот», обе фракции 
полЬского коммунизма старались привлечь на 
свою сторону Интернационал. С одной сто 
роны, представители полЬской социалисти
ческой партии старалисЬ вЫзватЬ к новой 
Жизни старое традиционное отношение Карла 
Маркса и Фр. ЭнгелЬса к полЬскому вопросу, 
находя поддерЖку в первую очередЬ у блю
стителя этих традиций, ВилЬгелЬма Либ- 
кнехта.

С другой сторонЬ), Роза Люксембург 
своими статЬями в наиболее ваЖнЫх органах 
европейского социализма стараласЬ вЫзватЬ 
понимание тех изменений как в международ
ной обстановке, так  и в полЬской ситуации, 
которЫе делали невозмоЖнЫм безоговорочное 
признание точки зрения Маркса. Стремление 
превратить ПолЬшу в оплот против России 
бЫло признаком недоверия к революционной 
мощи пробуждающегося российского проле
тариата, непониманием того факта, что  
царизм за последнее десятилетие прошлого 
века из носителя мировой реакции превра
тился в наемного бандита на слуЖбе у фран
цузского финансового капитала.

Второй Интернационал старался, при- 
крЫваясЬ общими фразами (и в этом сказался 
его оппортунистический характер), увилЬцутЬ

о т определения своей позиции в этом спорном 
вопросе. По поводу резолюции, предложенной 
ПолЬской Социалистической Партией и пред
ставлявшей завоевание независимости ПолЬ
ши, согласно марксовой традиции, как непо
средственную задачу европейского пролета
риата, лондонский конгресс И-го Интернацио
нала в 1896 г. заявил, что  он сто и т  за полное 
право всех наций на самоопределение и что  
он симпатизирует рабочим любой странЫ, 
страдающей в настоящее время под игом во
енного, социального или иного деспотизма. 
Он призЫвает рабочих всех таких стран 
вступитЬ в рядЫ сознателЬнЫх пролета
риев всего мира и совместно с ними бо- 
ротЬся за преодоление международного капи
тала и осуществление целей международной 
социал-демократии. II Интернационал в этой 
резолюции ни одним словом не обмолвился 
насчет своей позиции в конкретнЫх спорнЫх 
вопросах полЬского социализма. Он не рискнул 
вЫсказатЬся за независимость ПолЬши как 
за конкретную политическую целЬ. Он не 
сделал этого уЖе по той причине, что  гер
манская социал-демократия уЖе тогда никоих 
образом не Желала открЫ то отказатЬся 
о т  защитЫ той полЬской добЫчи, которая 
вЫпала на долю прусского орла. УЖе тогда 
точка зрения германской социал-демократии 
в вопросе об угнетеннЫх националЬнЫх мень
шинствах Германии бЫла оппортунистиче
ской точкой зрения, прикрывавшейся общими 
местами о симпатии к угнетенным народам. 
Если в то  Же время II Интернационал и указал 
на необходимость солидарности пролетари
ата  в его общей борЬбе за социализм, то  он 
из этого указания отнюдЬ не сделал вЫвода 
о недопустимости прорЫва этого единого 
пролетарского фронта путем составления 
различных политических программ в рамках 
одного государства. Он не толЬко терпел 
дезорганизаторскую работу полЬской социа
листической партии, старавшейся и в рус
ской ПолЬше, и в Германии отделить поля
ков о т  их классовых братЬев, но и вела оже
сточенную травлю против германской и рос
сийской социал-демократии, обвинявшей ее в 
шовинизме. Германская социал-демократия, 
игравшая первенствующую ролЬ во II Интер
национале, не могла вести последовательной 
борЬбЫ с полЬским национализмом, ибо она 
прекрасно понимала, что  полЬский социал- 
патриотизм всегда смоЖет ей доказать, что  
она на деле нисколько не лучше его. Таким обра
зом, 11 Интернационал совершенно пассивно 
относился к борЬбе указанных вЫше тенденций 
внутри полЬского рабочего класса, даЖе не 
пЫтаясЬ вЫработатЬ собственную точку 
зрения в спорном вопросе. Одна толЬко рос
сийская социал-демократия сделала nonbimky 
занятЬ определенную позицию, что  нашло 
свое вЫраЖение в статЬе  тов. Ленина в 
«Искре» о т 15-го июля 1903 г., центральном 
органе революционной в то  время российской 
социал-демократии.

В этой статЬе  русская социал-демокра
тия устами Ленина совершенно определенно
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заявила, что  долг рабочего класса противо
действовать насильственному вдвиганию на
ций в рамки чуЖдого государства. Без обиня
ков она признала право каЖдой нации на 
отделение о т  своих угнетателей, заявляя в 
то  Же время, что  из этого отнюдЬ не сле
дует, что рабочие партии обязаны при любом 
положении в любой стране поддерЖиватЬ се
паратистские течения. ОтказЫваясЬ о т  под- 
дерЖки буржуазии в се стремлении к сохране
нию существования разбойничЬих государств, 
они лишЬ тогда обязаны деятелЬно поддерЖи- 
ватЬ стремление народа к независимости, если 
это  отвечает интересам рабочего класса. Во 
всяком случае, долг рабочих—как угнетающей, 
так  и угнетаемой нации—стремитЬся к созда
нию единого фронта в борЬбе с капитализмом, 
ибо лишЬ рабочий класс, об’единеннЬш, без 
различия национальности, в борЬбе против 
капитализма, моЖет рассчитЫватЬ на по
беду, которая ему даст как национальную 
свободу, так  и социальное освобождение. 
Говоря о полЬском вопросе, автор указанной 
статЬи  заявляет, что  полЬский господствую
щий класс все более примиряется с царизмом 
и отказЬшается о т  борЬбЫ за независимость. 
Вместе с тем  с та тЬ я  соглашалась с теми, 
кто  указЫвал на изменившееся значение 
полЬского вопроса с того момента, как рос
сийский рабочий класс стал серЬезно угро
ж ать  царизму. Но в то  Же время автор 
заявляет, что  моЖет создаться такая между
народная ситуация, при которой полЬская 
буржуазия вЫ ставит лозунг независимости 
ПолЬши, и тогда отношение рабочего класса 
к этому вопросу будет зависеть о т  кон
кретной обстановки. Э т а  точка зрения дала 
российской социал-демократии возмоЖностЬ 
поддерЖиватЬ со своей сторонЫ самую рез
кую оппозицию против царской политики 
угнетения народов и приобрести таким пу
тем  доверие полЬских рабочих. Ни в одной 
стране отношения меЖду социал-демокра
тией господствующей нации и рабочими 
массами угнетенного народа не бЫли столЬ 
близкими и интимнЫми, как в России, где 
не толЬко полЬские марксисты (социал-де- 
мократия Царства ПолЬского) входили в об
щую российскую партию, но где даЖе ра
бочие, зараЖеннЫе национализмом ПолЬской 
Социалистической Партии, сплачивались 
во все решителЬнЫе моментЫ в единЫй 
фронт с русским рабочим классом. Но, как 
мЫ уЖе вЫше указали, такая позиция бЫла 
неприемлема для 11 Интернационала в целом, 
ибо она требовала беспощадного разрЫва с 
буржуазией, чего не мог себе позволить раз‘- 
еденнЬт оппортунизмом II Интернационал. 
Российская социал-демократия могла так  
поступать, так  как она в своем большин
стве бЫла революционной партией, и харак
терно, что  вышеприведенная с та тЬ я  «ИскрЫ» 
вЫшла из под пера Ленина.

СпорнЫй вопрос полЬского двиЖения под
вергся критике оруЖия: и критике оруЖия 
революции, и критике оруЖия империалист 
ской войнЫ 1914 года. Первая российская

революция, революция 1905 г., показала ре- 
алЬное соотношение сил в ПолЬше: полЬский 
рабочий класс в целом примкнул к русскому 
рабочему классу и бросил на произвол судЬбЫ 
ПолЬскую Социалистическую Партию. Э то  
вЫразилосЬ не толЬко в том, что  значитель
ная частЬ полЬских рабочих бороласЬ за де
мократическую республику в России, omkpbimo 
став под знамя социал-демократии Царства 
ПолЬского, входившей в российскую социал-де
мократию, но и в том, что  массЫ, стоявшие 
за полЬской социалистической партией, в 
своем инстинктивном стремлении к об‘- 
единению с русским рабочим классом, все 
более толкали партию влево и привели ее 
большинство к отказу о т  лозунга неза
висимости ПолЬши. ЧастЬ  ПолЬской Со
циалистической Партии, сохранившая э т о т  
лозунг, представляла собой маленькую группу 
офицеров без армии. Сорганизовавшись в са- 
чостоятелЬную партию, она доказала, что  

рассчитЫвает болЬше на пролетариат, 
тем, что  на место массовой революции, 
как пути к независимости ПолЬши, поста
вила образование небольших революционно- 
военнЫх организаций, которЫе долЖнЫ бЫли, 
в случае мировой войнЫ вести борЬбу за 
независимость ПолЬши на стороне герман
ского и австрийского империализма. Бан
кротство полЬского социал-патриотизма в 
период первой революции привело к образо
ванию стрелковЫх организаций Пилсудского, 
теперешнего маршала полЬских войск. Э то  
банкротство полЬского социал-патриотизма 
бЫло, конечно, следствием того факта, 
что  процесс капиталистического разви
тия спаял полЬское хозяйство с русским, 
что  он из полЬской буржуазии сделал частЬ 
российской буржуазии и из полЬского рабо
чего класса — частЬ российского рабочего 
класса. Благодаря этому факту, в ПолЬше 
к началу войнЫ не оказалось ни одной партии, 
начертавшей на своем знамени независимость 
ПолЬши. ПолЬский имущий класс в Австрии 
и в Германии стремился к ниспроверже
нию русского царизма и к воссоединению 
полЬских земелЬ либо под скипетром Габсбур
гов, либо, ввиде части Срединной ЕвропЫ, 
т . е., по просту говоря, германского капита
листического треста. ВоЖди полЬской бур
жуазии в России так  Же определенно зая
вили, что  поляки заинтересованы в том, 
чтобЫ, оставаясь в более или менее тёсном 
об'единении с российским государством, со
брать в рамках этого государства полЬские 
земли. В полном сознании международной 
ситуации они заявили, что  прошло время 
образования маленЬких независимых госу
дарств, что  последнее вовсе не в интересах 
буржуазии этих маленЬких народностей. 
Ясно, что  буржуазия бЫла более заинтере
сована в том, чтобЫ принять участие в рас
ширении области господства победоносного 
капитала, чем в том, чтобЫ оказатЬся запер
той в маленьком государстве, не имеющем 
прямого доступа к мировЫм путям. Рабочий 
класс, с своей сторонЫ, занял в промЫшлен
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нЫх центрах ПолЬши решительную анти-воен- 
ную позицию. Он протестовал прошив войнЫ, 
он пЫтался в Варшаве еще в первЫе дни 
войнЫ вЫйти на улицу и демонстрировать про
тив войнЫ. ПолЬская Социалистическая Пар
тия, перешедшая якобЫ о т  имени полЬских ра
бочих масс на сторону германского империа
лизма, нашла отклик у полЬской интеллиген
ции, но не у полЬских рабочих масс. Она потер
пела в этой войне решителЬное пораЖение: 
германский империализм, исполЬзовав ее до 
конца, отшвЫрнул ее и посадил в гпюрЬму ее 
национального героя, воЖдя полЬских легионов, 
Пилсудского. Авантюристская попЫтка полЬ- 
ской социалистической партии завоевать не
зависимость ПолЬши при помощи германского 
империализма закончилась германской оккупа
цией ПолЬши, полнЫм порабощением полЬского 
народа германским империализмом, komopbni 
долЖен бЫл его освободить. «СоциалистЫ»- 
авантюристЫ, бросившиеся в об’ятия герман
ского империализма, сделали из этого один 
вЫвод: они бросилисЬ в об’ятия фрацузского 
и английского империализма, которого они на 
третий год войнЫ прославляли как будущего 
спасителя полЬского народа с таким Же усер
дием, с каким они в первЫе два годЫ войнЫ 
восхваляли германский империализм. Победа 
российской революции, такЖе, как и вспЫшка 
германской, разбила цепи, втечение целого 
столетия сковЫвавшие ПолЬшу.

• *
*

ПолЬша стала независимой. Создалась 
историческая обстановка, на возмоЖностЬ 
которой Ленин указывал в своей статЬе  
1903 г., и при которой у полЬской бурЖуазии 
снова пробудился интерес к вопросу о неза
висимости ПолЬши. Российская революция 
создала угрозу для полЬской бурЖуазии, и 
защ итить свои интересы она могла лишЬ в 
рамках независимого государства при под- 
дерЖке победоносного капитала АнтантЫ. 
При этом  она не отказЫваласЬ о т  россий
ского империализма, о т  эксплуатации под
властного ему народа. Российский империа
лизм умер. ПолЬской бурЖуазии не приходи
лось поэтому отказЫватЬся о т  него. Созда
вая свою независимость, она представляла 
интересы капитала, komopbie она до сих пор 
защищала в рамках российского капитали
стического государства. ТеперЬ она стара
лась с та т Ь  паразитом империализма Антан
тЫ . Империалистская Франция, которая, при 
помощи своих союзников победив Германию, 
решила и на будущее время обессилить ее и 
поэтому нуЖдаласЬ в союзнике против Гер
мании, которЫй имел 6bi общую границу с 
Германией и помог 6Ы французскому капи
талу дерЖатЬ германский народ в повинове
нии. Э та  ролЬ возлоЖена menepb на ПолЬшу, 
и полЬская буржуазия продает французскому 
капиталу своих рабочих и солдат на пушеч
ное мясо для будущей войнЫ с Германией, как 
это  преЖде делал русский царизм. Она полу
чает за это, правда, не займЫ, а пушки и

снаряЖение для своей армии, которая долЖна 
слуЖитЬ для угнетения полЬского пролета
риата. Если при образовании полЬского го
сударства моЖно бЫло слЫшатЬ в некоторых 
кругах рассуЖдения о том, что  политика 
полЬской социал-демократии, никогда не Же
лавшей вЫ ставитЬ лозунг незавизимости 
ПолЬши, оказалась неправильной, то  menepb 
полЬская буржуазия ежедневно доказывает 
своей политикой пролетариату, насколЬко 
бЫла права полЬская социал - демократия, 
когда она ему говорила, что  он нисколько не 
заинтересован в том, чтобЫ боротЬся за 
бурЖуозную независимую полЬскую рес
публику, которая моЖет бЫтЬ лишЬ орудием 
его эксплуатации.

Но этой позицией полЬской социал-демо
кратии ни в коем случае не исчерпывается 
вопрос о позиции III Интернационала по отно
шению к ПолЬше. Ч то  полЬский рабочий 
класс долЖен всеми своими силами боротЬся 
против своего капиталистического прави
тельства и что  международный рабочий 
класс долЖен боротЬся с ПолЬшей, подняв
шей оруЖие против Советской России, — 
в этом не моЖет бЫтЬ сомнения. Вопрос, 
стоящий перед нами, это  — вопрос об о т 
ношении Коммунистического Интернацио
нала к независимости ПолЬши в момент 
иобедЫ полЬского рабочего класса или в мо
мент разгрома белогвардейской ПолЬши крас
ной армией Советской России, которой 
ПолЬша навязала войну своим разбойническим 
нападением. Но и з т о т  вопрос не моЖет 
вЫзватЪ разногласий в рядах Коммунисти
ческого Интернационала.

ПолЬский народ, свЫше ста  лет тер 
певший национальное угнетение, исполнен не
доверия ко всякому чуЖдому господству. УЖе 
по одному этому III Интернационал долЖен 
вЫсказатЬся определенно и ясно за незави
симость ПолЬши. ПолЬский рабочий класс 
долЖен menepb вЫступитЬ на защиту своего 
собственного господства в ПолЬше, а не о т 
стаивать принадлежность се к какому 6Ы то  
ни бЫло иному государству. Ни одно пролетар
ское государство (будЬ то  Советская Россия 
или будущая пролетарская Германия} не за
интересовано в том, чтобЫ навязатЬ полЬ- 
скому народу свое господство. Наоборот, 
всякое такое государство заинтересовано 
в том, чтобЫ укрепитЬ положение полЬского 
рабочего класса, когда он добЬется победЫ; 
поэтому оно заинтересовано в том, чтобЫ 
исчезло всякое националистическое недо
верие среди полЬских мелко - бурЖуазнЫх 
масс. По этой причине Советская Респу
блика omkpbimo признает независимость 
ПолЬши, по той Же причине долЖен и Интер
национал открЫто с та тЬ  на почву незави
симости ПолЬши. Советская Республика 
возвестила, что  она в случае разгрома бело
гвардейской ПолЬши отшолЬ не помЫшляет о 
завоевании ПолЬши, что  она в полном об'еме 
признает независимость Советской ПолЬши. 
Независимой ПолЬше будет самой предоста
влено решитЬ вопрос об урегулировании своих
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отношений к Советской России и к Совет
ской Германии, если таковая будет суще
ствовать к тому врелгени. Само собою 
разумеется, что как полЬская буржуазия 
ищет помощи и поддерЖки у победоносной 
западно - европейской буржуазии, так  и 
полЬский пролетариат будет искатЬ помощи 
и поддерЖки в теснейшем союзе с победо
носными пролетарскими государствами и чем 
силЬнее будет опасность, угрожающая проле
тариату, чем силЬнее разруха, которую оста
вит ему в наследство капитализм, тем  болЬ- 
ше они будут искатЬ друг у друга помощи и 
поддерЖки. Поведение полЬского рабочего 
класса втечение долгих лет борЬбЫ за 
освобождение о т  царизма и капитализма, 
героическая борЬба полЬского пролетариата 
под игом царской и германской военной 
оккупации, его борЬба против полЬской 
буржуазии в рамках независимого полЬского 
государства — все это  показЫвает, что, как 
6bi ни бЫли велики затруднения, komopbie его 
оЖидают в случае достижения власти, узкий 
национализм не будет угроЖатЬ и препят
ствовать совместной работе полЬского и 
мирового пролетариата.

Интернационал вЫступил некогда в за
щиту независимости ПолЬши, имея в виду 
независимую ПолЬшу, как оплот против рус
ского царизма. ТеперЬ центр Интернационала 
находится на территории революционной 
России, теперЬ Советская Россия — сердце 
пролетарской революции во всем мире, и для 
Интернационала ПолЬша имеет теперЬ зна
чение не оплота против России, а моста, 
соединяющего Советскую Россию с проле
тарской Германией. ПолЬская независимость 
имеет теперЬ, благодаря изменению между
народной ситуации толЬко для мирового 
капитала значение оплота против России, 
странЫ Революции. МеЖду эпохой I Интер
национала, видевшего в ПолЬше стену, защи
щающую буржуазную революцию о т орд ца
ризма, и эпохой III Интернационала, орудия 
мировой революции, соединяющего через 
ПолЬшу свои авангарды с организующимися 
армиями западно-европейского пролетариата, 
находится эпоха II Интернационала, эпоха 
радикалЬнЫх фраз и о тсутстви я всякого 
действия, эпоха борЬбЫ с националЬнЫм угне
тением на словах и коалиции с буржуазией, 
олицетворяющей это  национальное угнетение. 
Коммунистический Интернационал ничего не 
имеет общего с этой эпохой, и если он хочет 
вспомнить, каков бЫл II Интернационал, ему 
стоит толЬко взглянутЬ на истекающую 
крозЬю ПолЬшу, где во главе армии, борющейся

против России за иншересЫ мировой контр
революции, сто и т Иосиф Пилсудский, один 
из воЖдей и идеологов ПолЬской Социалисти
ческой Партии, олицетворяющей полнее вся
кой другой партии сущность II Интерна
ционала. Ч то  эпоха II Интернационала бли
зится к концу, что  ей суЖдено отойти в 
областЬ преданий, мЫ лучше всего видим 
из той политики, которую ведет ПолЬская 
Социалистическая Партия. Хотя белогвар
дейская ПолЬша ведет войну против Со
ветской России, под руководством тепереш
него воЖдя ПолЬской Социалистической Пар
тии, которая поддерживает его во все ре- 
шителЬнЫе моментЫ и которого она ни 
одним словом не решается критиковать; хотя 
полЬская белогвардейская армия дерЖится в 
первую очередЬ на «Пилсудских» —на молодом 
штабе Пилсудского, состоящем из членов 
ПолЬской Социалистической Партии,—тем  не 
менее эта  партия не решается открЫ то 
поддерЖиватЬ политику своего воЖдя. Она 
ему помогает за кулисами: помогает ему при 
парламентских голосованиях, она помогает 
ему затушевЫватЬ действительное положе
ние вещей,—но перед рабочими массами она 
вЫнуЖдена волей неволей боротЬса с его 
политикой и на уличнЫх демонстрациях 
вЫ ступатЬ с требованием мира.

II Интернационал умер, казатЬся ЖивЫм 
он моЖет лишЬ ценою обыкновенных мо
шеннических проделок, которЫе до nopbi до 
времени могут создавать видимость Жизни, 
но ничто не в состоянии вернутЬ ему настоя
щую ЖизнЬ. III Интернационал выполняет 
свой долг не толЬко своими воззваниями, не 
толЬко резолюциями; он выполняет свой долг 
в борЬбе русских рабочих, в военнЫх подвигах 
Красной Армии, в каЖдом выступлении ан
глийских, французских, австрийских, италь
янских, немецких рабочих, в блокаде ими бе
лой ПолЬши; а позиция этих рабочих в поль
ском вопросе отнюдЬ не будет теорети
ческой позицией, — она уЖе в ближайшее 
время будет иметЬ огромнейшее практи
ческое значение. Коммунистический Интер
национал является пока еще, сегодня, неле
гальной революционной организацией—завтра 
он будет союзом пролетарских государств, 
и ПолЬша — ПолЬша городских й селЬских 
рабочих, ПолЬша, соединенная с Советской 
Россией и с мировЫм пролетариатом, — бу
дет членом этого революционного Интерна
ционала, союза революционных государств.

К. РАДЕК.
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УКРАИНА КАК ОБ'ЕКТ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНТР
РЕВОЛЮЦИИ.

§ 1. Украинский гипноз.
Мировая война 1914—1918 гг., разбившая 

десятки миллионов человеческих Жизней, раз
рушившая колоссалЬнЫе богатства, накоплен
ные во всех странах втечение десятилетий 
мирного труда, веласЬ с одной сторонЫ за 
обладание источниками сЫрЬя, продоволь
ствия и топлива, с другой—за великие Же- 
лезнодороЖнЫе и морские пути к областям, 
богатЫм этими источниками сЫрЫх мате
риалов и топлива.

Украина, с ее безграничными естествен
ными богатствами, с ее замечателЬнЫм гео
графическим положением,—расположенная на 
перепутЬи из Западной ЕвропЫ к Кавказу с 
его минералЬнЫми богатствами и громад
ными залеЖами нефти, с каЖдЫм днем при
обретающей все болЬшее значение в хозяй
ственной Жизни народов, далее—к Туркестану 
с его хлопковЫми плантациями, к Персии и 
всей Средней Азии,—не могла не сделатЬся 
об'ектом воЖделений со сторонЫ всех импе
риалистических стран.

На другой денЬ после брестского мира 
германские империалисты бросили свои вой
ска не в Советскую или центральную Россию, 
не против МосквЫ или Петрограда, а на 
Украину. Когда германские дипломатЫ пЫта- 
лисЬ посеятЬ рознЬ меЖду Советской Рос
сией и Украиной, они делали это  для того, 
чтобЫ, ослабив Украину, иметЬ возмоЖностЬ 
прямЫм или косвеннЫм образом аннексиро
вать последнюю и приковатЬ ее к победной 
колеснице Германской империи.

Когда германская революция в ноябре 
1918 г. сокрушила трон Гогенцоллеров, и не
мецкие оккупационные войска двинулисЬ на 
родину, на смену захватчикам в касках при
шли новЫе завоеватели. После паления Гоген- 
цоллеров и разгрома Германии—Украина сде
лалась об'ектом воЖделений, захватнЫх пла
нов со сторонЫ французских и английских 
капиталистов. Если Краснов и Скоропадский 
бЫли агентами германского империализма, 
работавшими в полЬзу утверждения немец
кой гегемонии на Украине и на Дону, Де
никин и 5рангелЬ явилисЬ, наоборот, ору
дием осуществления завоевателЬнЫх планов 
англо - французского империализма преЖде 
всего по отношению к Украине. И как из
вестно, овладев Харьковом и ЦарицЫном 
и отдав своим войскам исторический при
каз и тти  на Москву, Деникин, однако, не 
двинулся прямЫм путем по направлению к 
Первопрестольной,—он повернул на т у  Же 
Украину и стал занимать Екатеринослав, 
Полтаву, Киев. ТолЬко в конце сентября,

через три месяца после упомянутого приказа, 
начались действия Деникина на воронежском 
и курском направлении. Очевидно, Деникин 
торопился завладеть окончательно Украиной 
в интересах и по приказу своего вЫсшего 
началЬства—английской и французской бур
жуазии. Но потратив три месяца на завое
вание левобереЖной и правобереЖной Украи
ны, он ослабил свои боевЫе силЫ и, таким 
образом, ускорил свою гибелЬ в борЬбе с гроз- 
нЫм противником—Советской Россией.

После разгрома Деникина, Украина, ка
залось, бЫла спасена о т  цепких об'ятий За 
падно-европейского империализма. Но вот, на 
смену черносотенному казачеству и золотопо
гонному офицерству, вЫступает, в качестве 
претендента на Украину, шляхетская ПолЬша

Манифест Пилсудского самЫм ярким 
образом packpbmaem kapmbi господствующих 
классов ПолЬши. Манифест Пилсудского не 
оставляет никакого сомнения на счет истин- 
нЫх целей шляхетской ПолЬши в войне с 
обеими федеративными республиками. Э т а  
целЬ заключается в оккупации УкраинЫ поль
скими войсками, в овладении Украиной.

И опятЬ мЫ видим, что  вместо того, 
чтобЫ идти прямЫм путем через Смоленск 
на Москву и датЬ бой грозному противнику 
на полях Советской России, шляхетские 
войска идут тем  Же путем, каким шли 
Карл XII, немцЫ и Деникин. Такова сила тяго
тения к Украине, украинского гипноза, 
действовавшего на всех противников Совет
ской власти, как будто туманившего их 
разум. Ч то  Же делает Украину об'ектом 
столЬ страстнЫх воЖделений со сторонЫ 
стервятников капитализма, в чем источник 
украинского гипноза, притягательной силЫ 
УкраинЫ, неотразимо действующих на всех 
противников Советской власти?
§  2 .  Роль бывшей Р о с с и й с к о й  империи 

в мировом хозяйстве.
В период, предшествовавший мировой 

войне, бЫвшая русская империя с ее 200 мил- 
лионЫм населением, с ее безграничными тер
риториями, занимавшими более Ч- земно* 
го шара, с ее неисчерпаемыми естествен
ными богатствами, с ее земледелЬческими 
продуктами, с ее лесом, лЬном и т . д.—играла 
колоссалЬную ролЬ в мировом хозяйстве. Э та  
ролЬ не бросаласЬ в глаза, скрЫтая денежной 
формой товарообмена. КолоссалЬнЫй уделЬ- 
нЫй вес русского экспорта, его великое зна
чение для мирового хозяйства бЫло как 6Ы 
замаскировано ничтоЖной меновой рЫночной 
ценностью нашего вЫвоза. Так как русские 
шоварЫ вЫвозилисЬ заграницу в виде сЫрЬя
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в необработанном виде, они ценились очснЬ 
низко, и общая ценность русского вЬтоза, 
вЫраЖенная в денеЖной форме, в рублях, 
франках, фунтах стерлингов, бЫла до край
ности мала по сравнению с ее реалЬнЫм зна
чением в мировом хозяйстве. За то  многие 
предметы русского вЫвоза, импортированные 
обратно в Россию уЖе в переработанное 
виде, как то : товарЫ из русского дерева, 
русской коЖи, русской рудЫ и т . д.,—продава 
лисЬ у нас по цене, вЫсшей в десятЬ, порок 
в сто  раз, по сравнению с их ценой в необ
работанном виде.

БЫвшая царская империя не толЬко 
является одной из богатейших стран в мире 
по своим естественным сокровищам, — самое 
ваЖное это  то , что  э та  империя обладала 
основными элементами производства: хлопком, 
на обработке которого зиЖдется вся тек- 
стилЬная промышленность; далее, углем и 
Железом, без которЫх нелЬзя пуститЬ  в ход 
ни одной фабрики; наконец, основными эле
ментами питания человеческого организма— 
хлебом, мясом, сахаром, Жиром и солЬю. Со
временная Германия, например, совсем не 
имеет хлопка и имеет оченЬ мало угля, Же
леза, хлеба. При условии сохранения капита
листического строя она осуЖдена на гибелЬ, 
на вЫмирание, на вЫроЖдение. Ей грозит 
участЬ худшая, чем судЬба Испании, превра
тившейся из цветущей когда то  промышлен
ной странЫ в беднейшую область ЕвропЫ. Как 
капиталистическая дерЖава, Германия моЖет 
сущ ествовать отнЫне, толЬко снова отняв 
у Франции ЭлЬзас-Лотарингию и Саарский 
бассейн, толЬко снова оккупировав Украину,— 
одним словом, после новой мировой войнЫ, 
которая явиласЬ 6Ы авантюрой более бес
смысленной и рискованной, чем авантюра 
1914—1918 года. ДаЖе Франция и Англия, не
смотря на свои колоссалЬнЫе территориаль
ные приобретения, не в состоянии продер- 
Ж атЬся еще долго без поддерЖки со сторонЫ 
УкраинЫ и Советской России, с ее севером, 
богатЫм лесом, с ее Туркестаном, богатЫм 
хлопком, Кавказом—нефтЬю и т . д. Суще
с твуе т  в мире толЬко одна капиталистиче
ская страна, которая моЖет просущество
вать, не полЬзуясЬ богатствами УкраинЫ и 
Советской России. Но эта  страна — Соеди
ненные Ш та тЫ  — находится на другом кон
тиненте. Она обладает и хлебом, и углем, и 
Железом, и даЖе хлопком в достаточном 
количестве, и поэтому американская буржуа
зия менее, чем французская и английская, за
интересована в Свержении советского строя, 
и в России и на Украине.

На другой денЬ после окончания мировой 
войнЫ, когда стал ощущатЬся всеобщий, 
огромнЬш недостаток в важнейших предме
тах  питания, в хлебе, мясе, сахаре, далее—в 
предметах сЫрЬя: в русском лЬне *), угле, руде, 
строевом лесе, коЖах, маслах и т . д.,—неожи
данное вЬтадение такого звена, как бЫвшая

*) Россия удовлетворяло своим лЬпом 80% миро
вой потребности в этом продукте.

Российская Империя, из общей цепи капита
листических государств, явилосЬ страшнЫм 
ударом для всех капиталистических госу
дарств. Втечение 4-х лет войнЫ человечество, 
по вине эксплуататоров, буквалЬно расстре
ляло на воздух миллиарды тонн Железа, угля, 
хлопка, хлеба, коЖи, komopbie пошли исклю
чительно на нуЖдЫ войнЫ, и теперЬ, когда 
для международной буржуазии бЫло 6Ы осо
бенно необходимо приступить к усиленной 
эксплуатации старой России, к окончатель
ному превращению ее в свою колонию—эта  
целЬ оказалась более неосуществимой, чем 
когда либо.

Для тех европейских бурЖуазнЫх ученЫх, 
komopbie поняли, что  вернутЬ старое уЖе 
невозможно, что  восстановить преЖние эко
номические отношения кабалЬной зависимо
сти , какая существовала меЖду бЫвшей Рос
сийской империей и западно-европейскими го- 
;ударствами—немЫслимо, ясна необходимость 
прекращения вооруженной' войнЫ с Россий
ской Советской Федеративной Республикой. 
Единственным средством спасения Западной 
ЕвропЫ о т  хозяйственной разрухи, голода, 
материального оскудения является, по мне
нию таких бурЖуазнЫх экономистов и госу
дарственных деятелей, сближение с Россией.

Резолюция, принятая Лондонской кон
ференцией по борЬбе с голодом, в части своей, 
относящейся к русскому вопросу, гласит: 
«Конференция полагает, что  восстановление 
мировой промышленности не моЖет прои
зойти до тех пор, пока Россйи не будет  
дана возможность возродиться эконо~ 
мическн и предоставить в распоряже~ 
иие других стран свои огромные запасы  
сырья и продовольствия. Но первЫми ша
гами на пути к этой цели долЖно бЫтЬ пре
кращение всякого насильственного вмеша
тельства, как скрЫтого, та к  и явного, в 
русские дела, со сторонЫ иностранных лер- 
Жав».

Однако, значительная частЬ государ
ственных деятелей бурЖуазнЫх стран не 
Желает еще отказатЬся о т  такого насиль
ственного вмешательства в русские дела 
ПолЬская авантюра—лучшее доказательство 
этого.
§ 3. Естественные богатства Украины. 
Роль Украины в мировом хозяйстве на~ 

кануне войны.
Б составе бЫвшей Российской Империи 

Украина занимала по размерам сравнительно 
незначительную площадЬ. Ее площадЬ равня
лась толЬко 14,35/о Европейской России без 
ПолЬши, Ковенской, Гродненской, Виленской, 
Курляндской, Архангельской губерний. Однако, 
по сравнению с западноевропейскими стр а
нами, Украина, занимая территорию в 45 мил
лионов десятин, является крупнЫм государ
ством, уступающим лишЬ немногим Германии, 
Франции, Испании,—имеющих площадЬ о т  46 
до 50 миллионов десятин.

Составляя толЬко 14,3% территории 
Европейской России Украина уже до войны
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играла колоссальную  роль во внешней 
торговле, в экспорте многих ваЯснейших 
предметов российского товарообмена. Именно 
из УкраинЫ вЫвозиласЬ почти вся доля пше- 
пицЫ, ячменя, рЖи, муки, скота, спирту, са
хару, соли и многих других товаров, экспор
тировавшихся еЖегодно до войнЫ из царской 
России заграницу. Ч то  касается, в частно
сти, производства сахару, о значении украин
ской сахарной производительности моЖно 
судитЬ потому, что  из общего числа рабо
тавших в Европейской России в 1914—1918 гг.— 
г9А песочнЫх и песочно-рафинаднЫх заводов— 
на Украину приходится 198.

Известно, какую ролЬ играл до войнЫ 
украинский хлеб в сиабЖении населения за- 
падно-европейских стран. Украинская роЖЬ 
шла в Германию, украинская пшеница в Англию, 
отчасти  в Италию.

Украина производит, главнЫм образом, 
Хлеба, в частности, пшеницу и ячменЬ. По 
даннЫм о производстве, ввозе и вЫвозе, сред
ний по пятилетию 1909-1913 г.г. чистЫй из
быток 9-ти украинских губерний вЫразился 
в 180.000.000 пуд. птеницЫ и 211.000.000 пудов 
Ячменя. Далеко позади идет роЖЬ, с избыт
ком в 32.000.000 пудов, и еще далЬше—овес: из
быток 9.000.000 пудов. Всего средний по пяти
летию избЫток главнЫх четЫрех хлебов со
ставил огромную массу в 432 миллиона пудов. 
Само собой разумеется, что  при дальнейшем 
прогрессе земледелЬческой кулЬгпурЫ на Ук
раине производительность ее плодородной 
почвЫ значительно повысится, и Украина в 
состоянии будет даватЬ огромнЫй избЫток 
хлеба для снабжения других стран.

Наряду с хлебами Украина вЫвозила за
границу скот, правда, в несравненно менЬшем 
количестве. По даннЫм ЖелезнодороЖной 
статистики , чисшЫй вЬтоз из девяти укра
инских губерний, в среднем, по трехлетию 
1912—1914 г.г., составил всего 231.000 голов, или 
около 6 миллионов пудов. Очевидно, что  и в 
этой области, при интенсификации ското
водства, Украина в состоянии будет вЫво- 
зитЬ в другие странЫ несравненно болЬшие 
количества скота.

ОченЬ ваЖную ролЬ в хозяйстве УкраинЫ 
накануне войнЫ играло производство сахару. 
В кампании 1913—1914 г.г. на Украине дейст
вовало около 200 песочно-рафинаднЫх заводов, 
производивших, по пятилетию 1911 — 1914 г.г., в 
среднем, еЖегодно до 67 миллионов пудов.

Спирту в девяти украинских губерниях 
в среднем, по пятилетию 1909—1914 г.г., про
изводилось еЖегодно 30 миллионов ведер (4%-го 
спирту), из komopbix потреблялось толЬко 61 % . 
Излишек вЫвозился в Великороссию, на Кав
каз и за границу.

Накануне войнЫ Украина являлась важ
нейшим поставщиком яиц на мировой рЬшок, 
komopbie вЫвозилисЬ еЖегодно за границу 
тЫсячами вагонов.

У Же из этого беглого обзора украинской 
экспортной торговли продуктами селЬского 
хозяйства накануне войнЫ, становится ясно, 
какую ролЬ вопрос об эксплуатации УкраинЫ

и принудительном, в случае нуЖдЫ, вЫвозе 
ее хлеба, скота и т . д. в западно-евроПейские 
странЫ долЖен бЫл начатЬ игратЬ после 
несколЬких лет войнЫ, вызвавшей мировое 
оскудение и мировой голод, все силЬнее да
вавший себя чувствовать во всей Европе. Не
удивительно, что  на другой денЬ после брест
ского мира германские империалисты бросили 
свои войска не против враЖеской России, а на 
«дружественную» Украину. Как напомнил тов. 
Раковский, в своем докладе о т  18 мая 1920 г. 
на 4-м Всероссийском С'езде Советов, П ет
люровская Украина по договору, заключен
ному меЖду Украинской Народной Республикой 
с одной сторонЫ и Германией и Австрией—с 
другой, долЖна бЫла датЬ до 1-го июня 1919 г. 
75 миллионов пудов хлеба, 11 миллионов пудов 
Живого скота, 30.000 овец, 2 миллиона ш тук 
птицЫ, 45.000 пудов Жиров, 2х тЫсячи ваго
нов яиц, 21/а миллиона пудов сахару, 20 мил
лионов литров спирту и т . д.

Вопрос об украинском угле и Железе 
сЫграл крупнейшую ролЬ в нашей граждан
ской войне. Донецкий бассейн, занимающий 
первое место среди других промышленных 
районов России и УкраинЫ, по богатству 
углем и Железом явился опорнЫм пунктом 
для наШей отечественной и международной 
контр-революции в борЬбе с Советской Рос
сией и Украиной. Красновы, Каледины, Дени
кины и их европейские патронЫ, мечтали 
путем отторЖения Донецкого бассейна о т  
России и УкраинЫ, посадитЬ обе советские 
республики на цепЬ холода и голода, вЫзватЬ 
полнейший паралич ЖелезнЫх дорог в России 
и на Украине и приостановку всей хозяй
ственной Жизни в стране, вЫзватЬ восста
ние обезумевшего о т  голода и холода насе
ления против Советской власти. С другой 
сторонЫ, иностранный капитал бЫл слишком 
заинтересован в Донецком бассейне, чтобЫ 
отдатЬ его без боя советским республикам 
и лишитЬся тех колоссалЬнЫх доходов, ko
mopbie доставляла европейским капитали
стам эксплуатация Донецкого бассейна.

Известно, что  на другой денЬ после 
брестского мира империалистическая Герма
ния начала стремитЬся к овладению Донец
ким бассейном, и германская империалисти
ческая пресса посвятила не мало столбцов 
описанию богатств Донбасса, обстоятельно 
вЫсчитЫвая, какое количество угля, металла, 
рудЫ немецкие предприниматели и немецкие 
оккупационные войска сумеют извлечь из 
этой области в интересах германской про
мышленности.

Когда немецкие войска оказались вЫну- 
ЖденнЫми оставить Донецкий бассейн, по
следний сделался об'ектом захватнЫх стре
млений со сторонЫ дерЖав Согласия.

Ч то  касается Донецкого угля и Железа, 
то  верно, что  до мировой войнЫ наш уголЬ 
и Железо лишЬ в незначительном количестве 
вЫвозилисЬ заграницу, но за то, и это  еще 
ваЖнее с точки зрения интересов между
народного империализма и контр-революции, 
Донецкий уголЬ и Железо бЫли магнитом.



притянувшим в Донбасс громаднЫе европей
ские капиталы. Английские, французские и 
бельгийские предприниматели влоЖили гро
маднЫе суммЫ в металлургические предприя
тия и уголЬнЫе шахтЫ Донецкого бассейна 
и фактически вся металлургическая и уголЬ- 
ная промышленность Донбасса находилась до 
октябрЬского переворота в руках англо- 
франко - бельгийского капитала. Накануне 
войнЫ, в 1914 г., из 3.600 коксовЫх печей в ка- 
менно-уголЬнЫх копях Донбасса, с производ
ством в 175 миллионов пудов—3.150 печей, с про
изводством в 153 миллиона пудов кокса, при
надлежали акционерным компаниям с исклю
чительно иностранным капиталом; что  ка
сается металлургической промышленности— 
и здесЬ иностранный капитал, накануне войнЫ, 
являлся полнейшим гегемоном. Так, знамени
тый «Продамет», сосредоточивший в своих 
руках 80°/0 всего производства металла, бЫл, 
главнЫм образом, синдикатом бельгийских и 
французских капиталистов, а центральное 
правление его находилось в ПариЖе.

Иностранные капиталисты влоЖили гро
маднЫе суммЫ не толЬко в металлургические 
рудники, заводЫ и уголЬнЫе копи Донбасса, 
но и в городские трамваи, электрические 
станции, в ЖелезнЫе дороги и другие про- 
мЫшленнЫе предприятия всей УкраинЫ, и 
отнюдЬ не бЫли расположены отказатЬся 
без боя о т  своих доходов. Когда немцЫ ушли 
с УкраинЫ,—Петлюра, продавший ранЬше 
Украину ВилЬгелЬму И-му, поехал в Одессу к 
французскому генеральному консулу д’Ан- 
селЬму ваключатЬ новЫй договор о продаЖе 
УкраинЫ. По этому договору все железные 
дороги и таможни Украины должны 
были перейти к Франции, в руки француз
ской бирЖи.

Ч то  касается империалистической Анг
лии, последнюю в вопросе об Украине еще 
более чем вопрос об экономическом отвоева
нии уголЬнЫх и металлургических районов 
Донбасса и концессий на украинские Желез
нЫе дороги, тамоЖни, электрические станции 
и т . д.—интересует проблема завоевания украин
скою хлеба. Влиятельная английская буржуаз
ная газета «Дейли Телеграф» в стагпЬе, 
опубликованной в августе прошлого года, во 
время наступления Деникииа, писала: „Урожай 
на Украине удовлетворительный, и он в состоянии 
покрыть нужды всей Европы, если только Прило
жить достаточный труд". Тов. СоколЬников ци

тирует из английской «Белой книги» о брлЬ- 
шевиках характерное донесение одного из 
английских агентов лорду БалЬфуру: „Европа 
будет ощущать серьезный недостаток в продук
тах питания до тех пор, пока поля России не 
будут использованы настолько, что Россия, эта 
главная житница Европы, своим экспортом хлеба 
сможет снабжать все европейские государства". *) 

Э ти  соображения, дополненные даинЫми, 
приведенными нами вЫше относительно 
украинского экспорта заграницу до войнЫ, 
уЖе сами по себе об’ясняют нам, почему ка
питалистические дерЖавЫ стремятся во что  
6Ы то  ни стало уничтоЖитЬ советскую 
властЬ на Украине и поставить последнюю 
в кабалЬную зависимость о т  международ
ного капиталистического pbmka. Э ти  Же 
даннЫе поясняют нам, почему, начиная поход 
против обеих братских республик —России и 
УкраинЫ, международный капитализм каЖдЫй 
раз бросает главнЫе военнЫе силЫ, имею
щиеся в его распоряжении, именно на Украину. 
В катастрофичности хозяйственного поло
жения всего капиталистического мира, в 
острой потребности достатЬ как моЖно 
скорее и именно сегодня, а не завтра, лишш4Й 
миллион пудов хлеба, сахару, соли и т . д., и 
леЖит причина лихорадочного стремления 
германских, деникинских, полЬских войск 
преЖде всего на Украину. ЗдесЬ кроется 
двиЖущая причина того „украинского гипноза“, 
которЫй так  резко дает себя чувство
вать у всех военнЫх противников советской 
власти. История знает много примеров, 
когда во время войнЫ правилЬнЫе стратеги
ческие планЫ и соображения приносились в 
Жертву политическим мотивам, династиче
ским интересам, и этим компрометировалась 
судЬба кампании. В данном случае, Жгучие 
вопросы Желудка, острая неотлоЖностЬ по
требности в украинском куле муки, в украин
ском мешке рафинаду, падали тяЖелой гирей 
на чашу военнЫх весов и заставляли стр ате 
гов, руководивших кампанией против Совет
ской Республики, вЫбратЬ путЬ наступления 
на Москву не кратчайшей дорогой, а обяза
тельно через Киев и другие украинские 
города.

ХерЬков.
Мих. ПАВЛОВИЧ.

•) Праила, 12 мая 1920 г.
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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОВЕТСКИМИ 
РЕСПУБЛИКАМИ.

РОССИЯ и
Социалистическая революция не толЬко 

преобразует внутреннюю экономическую и 
политическую структуру государств, но она 
кореннЫм образом изменяет и характер 
существующих меЖду ними отношений. О т 
ношения меЖду советскими государствами 
кореннЫм образом отличаются о т отноше
ний меЖду государствами бурЖуазнЫми. Ибо 
буржуазная государственность и государ
ственность пролетарская различаются в са
мих своих основнЫх принципах. Пролетарская 
государственность не подходит ни под одну 
из тех классификаций, komopbie, начиная со 
времен Аристотеля, составляли государство- 
ведЫ старого мира.

Общей предпосылкой всех cmapbix форм 
управления,—аристократической, демократи
ческой, абсолютно-монархической и консти
туционно-монархической, республиканской и 
пр. и пр.—являласЬ обособленность, замкну
то сть  государственного организма. СамЫе 
демократические из демократических респуб
лик противопоставляли своего гражданина 
иностранцу, в самЫх демократических рес
публиках иностранцы не допускались к поли
тической Жизни странЫ. Политическая ЖизнЬ 
являласЬ привилегией толЬко данного нацио
нального класса или, в лучшем случае всех 
граЖдан, но толЬко граЖдан данного госу
дарства.

Наоборот, одним из основнЫх принципов 
конституции советских государств, как Рос
сии, так  и УкраинЫ, является совершенное 
упразднение националЬнЫх привилегий. Так, 
например, в пункте «в» § 20-го конституции 
Украинской Советской Социалистической 
Республики сказано: «Иностранцы, принадле
жащие к рабочему классу и трудящемуся 
врестЬянству, пользуются вЫборнЫми пра- 
ами». Такое конституционное 'положение 

вносит целЫй переворот. Оно является со
вершенно непонятиЫм для буржуазного за
конодателя, привЫкшего исходить из противо
поставления своего государства другим, из 
противопоставления своих граЖдан — ино
странцам. Однако, это  положение логически 
вЫ текает из самой сути пролетарского го
сударства.

В чем заключается коренное различие 
меЖду государством пролетарским и бур- 
ЖуазнЫм? В их различной, взаимно исклю
чающей друг друга экономической основе.

Буржуазное государство, как и предше
ствующие ему формЫ государственных орга-

УКРАИНА.
низаций, основано на принципе частной соб
ственности на землю и на средства произ
водства. На этом принципе основано все так 
называемое гражданское право, регулирующее 
отношения меЖду частнЫми собственниками: 
Государство в его целом, со всеми его аппа
ратами военнЫм, административным, эконо
мическим и с его церковЬю, являлось такой 
Же собственностью—но конечно не единичной 
собственностью^ владельцев орудий труда,—а 
собственностью всего класса собственников 
господствующего бурЖуазно-помещичЬего илй 
рабовладельческого класса.

ЦелЬю каЖдого собственника является 
расширение и увеличение его собственности. 
Конкурренция—средство к этой цели. Резуль
татом  закона конкурренции является уни
чтожение или, в лучшем случае, подчинение 
менее богатЫх и менее ловких собственни
ков тем  собственникам, komopbie распола
гают болЬшими средствами, болЬшими капи
талами и болЬшей умелостЬю. Э т о т  Же за
кон регулирует и развитие бурЖуазнЫх го
сударств. Они являются такими Же конку
рирующими меЖду собою организациями, и 
резулЬтат этой конкуренции—т о т  Же: пол
ное уничтожение слабЫх государств или, в 
лучшем случае, полное их подчинение силЬнЫм 
государствам. Принцип буржуазной государ
ственности вЫраЖается именно в создании 
этих отделЬнЫх, борющихся друг с другом, 
националЬнЫх государств. МеЖду этими го
сударствами заключаются торговЫе дого
воры, почтово-телеграфнЫе и ЖелезнодороЖ- 
нЫе конвенции, меЖду ними, в связи с междуна
родной обстановкой, могут заключаться обо- 
ронителЬнЫе и наступателЬнЫе союзЫ,—но 
все это  имеет характер временнЫй, случайный 
и частичный. Э ти  союзЫ не могут устра
нить существующего меЖду ними, присущего 
всему капиталистическому строю, глубокого 
антагонизма. Как толЬко об’единяющая их 
общая опасность или временнЫй интерес ми1- 
нуют, снова вспЫхивает еще с болЬшей си
лой борЬба и враЖда, вЫтекающая из самой 
их природЫ. Характерной в этом отношении 
является история коалиции государств Со
гласия и всех их союзников за время и после 
империалистской войнЫ.

Национализм яв\яется идеологией бур
жуазной государственности. Дипломатиче
ские интриги, всякого рода «подсиЖиваний», 
взаимнЫй обман являются обыкновенными 
приемами буржуазной государственной вла-
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сгпи. Когда в первом манифесте Интерна
ционала Маркс, говоря об иностранной поли
тике капиталистических государствах, про
тивопоставлял ей политику, основанную на 
законах человеческой морали, конечно он не 
имел ввиду, что  в буржуазном обществе социа
листам нуЖно противопоставлять этой по
литике государства христианскую моралЬ: «не 
делай другому того, чего не хочешЬ, чтобЫ 
тебе делали». Он указал пролетариату, что  
толЬко торЖ ество пролетарской революции 
моЖет создатЬ условия для честнЫх и искрен
них отношений меЖду всеми народами.

Б противоположность буржуазной госу
дарственности, государственность проле
тарская, отрицая частную собственность 
на средства производства, отрицает право 
собственности и на самую государственную 
территорию. В социалистическом государ
стве нормирующим принципом является не 
интерес частного эксплуататора, а интерес 
всего рабочего класса. Границы меЖду социа
листическими государствами перестают 
иметЬ политический характер, превращаясь 
в обыкновенные административные границы. 
Точно так  Же исчезают и границЫ, разде
ляющие отделЬнЫе частнЫе производства, 
нормируемые толЬко законом конкуренции. 
Вместо хаотичного капиталистического хо
зяйства, при котором усиленное производ
ство  фабрикатов и интенсивная эксплуата
ция рабочего сменяется промышленными кри
зисами и безработицей, появляется органи
зованное национализированное производство, 
рационалЬно развивающееся по общему госу
дарственному плану не толЬко в националь
ном, но и в международном масштабе. Тен
денция социалистической революции естЬ  
политический и экономический централизм, 
пока—в форме международной федерации. Со
здание этой федерации, конечно, не моЖет 
явитЬся результатом одного росчерка пера, 
а является результатом более или менее 
длительного процесса изЖивания партикуля
ризма, всяких демократических и националь
ных бурЖуазнЫх предрассудков, результатом 
взаимного ознакомления и взаимного приспо
собления.

Вышеупомянутые начала, провозглашен
ные еще ПервЫм Интернационалом рабочих, 
легли и в основу отношений меЖду суще
ствующими советскими республиками, в пер
вую очередЬ — меЖду Советской Россией и 
Советской Украиной.

С первого Же момента совместного су
ществования этих Республик, Советская 
Россия и Советская Украина определили свои 
экономические и политические отношения по 
линии федерации. Хотя в этом  первом фа
зисе, которЬш продолжался до июня 1919 года, 
обе республики имели по всем отраслям го
сударственной деятельности самосгпоятелЬ- 
нЫе комиссариаты, но меЖду этими комис
сариатами уЖе существовала связЬ и общий 
план деятельности.

С течением времени эти  договорные 
отношения вЫразилисЬ организационно в со

здании единЫх центров. В июне 1919 года 
ЦентралЬнЫй Исполнительный Ком итет 
Украинской Социалистической Советской 
республики принял резолюцию о необходимо
сти  об'единения ряда комиссариатов обеих 
республик, а именно Военного, Путей Сооб
щения, Финансов, Труда, ПочтЫ и Телеграфа 
и ВЫсшего Совета Народного Хозяйства. Э то  
решение бЫло подтверждено и ЦентралЬнЫм 
Исполнительным Комитетом Российской Со
ветской Республики. В настоящем Же году, 
4-Ый С'езд Советов Рабочих и КрестЬян 
УкраинЫ со своей сторонЫ подтвердил по
становление обоих ЦентралЬнЫх Исполни
тельных Комитетов в мотивированной резо
люции, которую мЫ печатаем отделЬно.

Подобная конституция федералЬнЫх ор
ганов, т . е. органов, об'единяющих украинские 
и российские комиссариаты, еще не вЫрабо- 
тана. Российский ЦентралЬнЫй Исполнитель
ный Ком итет в своей февралЬской сессии 
наметил состав комиссии, которая долЖна 
бЫла занятЬся разработкой федеральной кон
ституции. Но, к соЖалению, вследствие коман
дировки ответственных членов этой комиссии 
на военную и политическую работу вне IAо- 
сквЫ, она не могла еще приступить к вы
полнению своей задачи, и федералЬнЫе отно
шения определяются о т  случая к случаю не
посредственными соглашениями меЖду обоими 
правительствами.

Так«е соглашение бЫло вЫработано в 
январе настоящего года по военному ведом
ству. Одновременно с об’единением военного 
аппарата . в этом  соглашении предусматри
вается создание в ближайшее время кадров 
для украинских краснЫх полков, где командо
вание будет на украинском язЫке. Для этой 
цели предусматривалось создание школЫ 
краснЫх украинских командиров, что  уЖе и 
сделано. В ХарЬкове уЖе приступлено к орга
низации центральной школЫ краснЫх коман
диров (червоннЫх старшин). В этом соглаше
нии предусматривается такЖе создание воен
ного отдела при Совете НароднЫх Комисса
ров УкраинЫ—для поддержания постоянной 
связи с военнЫм и административным аппа
ратом, существующим на Украине, подчиняю
щимся непосредственно Реввоенсовету рес
публики, являющемуся и Реввоенсоветом всей 
федерации.

. ОтделЬнЫми в обоих республиках оста
ю тся народнЫе комиссариаты Земледелия, 
Просвещения, Внутренних Дел, Социального 
Обеспечения, Народного Здравия, Продоволь
ствия, Рабоче^крестЬянской Инспекции, Чрез- 
вЫчайнЫе Комиссии по борЬбе с контр-рево- 
люцией. Украинский Совет НароднЫх Комис
саров в настоящее время состоит из народ- 
нЫх комиссаров Украинской Социалистиче
ской Советской Республики и из уполномо
ченных всех об’единеннЫх комиссариатов. 
Последние пользуются правом решающего 
голоса наравне с украинскими комиссарами.

Э т у  систему федералЬнЫх отношении 
нелЬзя счи тать ни законченной, ни совер
шенной. К самому вопросу о федералЬнЫх
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отношениях мЫ не подходили догматично, 
ибо мЫ никогда не думали, что  государствен
ные отношения вообще и, в частности, отно» 
шения меЖду советскими республиками, моЖно 
создавать на основании априорнЫх отвле- 
ченнЫх положений. Федеральная конституция 
советских республик диктовалась самой не
обходимостью и учитывала уЖе проделанный 
государственный onbim. ^ОсобЫе условия, в 
komopbix находились Советская Россия и Со
ветская Украина, облегчали значительно за
дачу скорейшего создания меЖду ними теснЫх 
федералЬнЫх отношений. Пролетариат обоих 
государств бЫл исторически связан в прош
лом общей борЬбой против русского царизма. 
Кроме то£р, Украина и Великороссия бЫли 
связанЫ общностЬю хозяйственной Жизни. 
После октябрЬской революции Советская 
Р.£1Щ }я стала естественной опорой для 
борЬбЫ рабочих и крестЬян УкраинЫ против 
Центральной РадЫ, австро-немецкой оккупа
ции, гетманщины, деникинщины и, наконец, 
menepb,—поляков. Украинская рабоче-крестЬ- 
янская революция, естественно, долЖна бЫла 
ориентироваться на Советскую Россию, ко
торая бЫла единственным советским цент
ром. Коммунистические двиЖения в Украине 
и в России еще в прошлом бЫли исторически 
связанЫ. Партия большевиков организовывала 
рабочий класс в пределах всей бЫвшей Рос
сийской Империи. На Украине эта  задача 
облегчалась еще тем, что  там  городской 
пролетариат является в своем громадном 
большинстве русским *).

•) В тезисах, ьЬаработаннЫх ЦентралЬнЫм Коми
тетом  Коммунистической Партии УкраинЫ о государ
ственных отношениях России и УкраинЫ, эти  поло- 
ЖетнГ развиты^в п.п. 8, 9 и 10. МЫ их приводим 
здесЬ целиком:

8. Независимость украинских трудящихся мисс, 
право полЬзоватЬся плодами их труда, богатствами 
УкраинЫ — землей, рудниками, заводами, моЖет обеспе
чить толЬко подлинная рабоче-крестЬянская властЬ— 
Украинская Советская Социалистическая Республика. 
К укреплению социалистической советской власти 
долЖнЫ бЫтЬ направлены все усилия украинских рабо
чих и крестЬян. Но onbim с Венгрией, Баварией и самой 
Украиной ясно показал, что  контр-революция легко мо
Жет справитЬся со всеми советскими республи
ками, komopbie, вследствие ограниченности своей 
территории и своего населения, и вследствие о т с у т 
ствия достаточнсм>рп1 низованного военно-граЖданского 
аппарата и накопленного политического опЫта,—не мо
гут противопоставить соответствующий отпор.

V  9. Среди всех советских республик, существовав
ших до сих пор, толЬко Советская Россия бЫла в со
стояний победоносно противостоять натиску между
народной и внутренней контр-революции и нанести 
противнику сокрушителЬнЫе ударЫ. Она одна обладает 
географическими условиями и экономическими и поли
тическими рсссурсами (обширная территория, громад
ное население, болЬшие богатства, м н о г о м и л л и о н н ы й  
революционный промышленный пролетариат, органи
зованный военнограЖданский аппарат, накопленный по
литический onhim), делающими из нее неприступную 
пролетарскую крепость против всех атак международ
ного империализма. В силу сложившихся обстоятельств 
Советская Россия является руководителем и организа
тором международного пролетариата в борЬбе с меж
дународным империализмом. Всякая новая советская 
республика, руководимая инстинктом самосохранения, 
ищет в Советской России опору и поддержку. Действен
ный союз с Советской Россией является революцион
ным долгом всякого нового советского государства.

Однако, различные украинские мелкобур
жуазные «социалистические» партии, выдви
гавшие на первЫй план националЬнЬш момент, 
Жертвуя социалЬнЫм освобождением рабочего 
класса, с первЫх Же дней революции в России, 
еще с февраля 1917 года, старалисЬ внести 
раскол в рабочий класс на Украине, противо
поставляя украинских рабочих и, особенно, 
украинских крестЬян—русским рабочим, про
тивопоставляя Украину—России. При Времен
ном Правительстве Керенского они свою на
ционалистическую политику скрЫвали под 
лозунгами федерализма, i; "о в самом этом  
Временном Правительстве они видели властЬ 
столЬ Же мелкобуржуазную, как и они сами, 
родную себе властЬ. И они готовЫ бЫли даЖе 
отчасти  ЖертвоватЬ своим национализмом.

После октябрЬской революции эти  со
глашательские националистические партии 
уЖе открЫ то взяли курс на полное отделе
ние украинского рабочего класса и украин
ского крестьянства о т  российского. На мир- 
нЫх переговорах в Брест-Литовске они пере
шли определенно в лагерЬ австро-немецкого 
империализма. С того момента украинские 
социал-националистЫ определенно дерЖалисЬ 
западной ориентации, mo-ecmb, ориентации 
на империалистскую конгпр-революцию.

Два с половиной года Украина бЫла т е 
атром гражданской войнЫ, не толЬко меЖду 
рабочими и крестьянами—с одной сторонЫ, и 
помещиками и капиталистами—с другой,—но 
и меЖду сознательной частЬю  рабочего клас
са и крестьянства и теми несознателЬнЫми 
элементами, komopbie плелисЬ за мелкобур
жуазными украинскими национал-социалисти
ческими партиями и фактически помогали 
российской и мировой контр-революции. МоЖ
но сказатЬ, что  menepb гражданская война 
на Украине в своих двух ипостасях пришла 
уЖе к концу; пролетариат окончательно по
бедил не толЬко белогвардейскую контр-ре- 
волюцию, но и контр-революцию мелкобур
жуазно-националистическую. Украинские на
ционал-социалистические партии разлоЖи- 
лисЬ. Лучшие их элетентЫ  перешли уЖе ш 
партию коммунистов-болЬшевиков УкраинЫ, 
которая в даннЫй момент является единст
венной политической представительницей 
пролетариата и революционного крестьян
ства УкраинЫ.

X. РАКОВСКИЙ

10. Кроме интересов оборонЫ, теснЬш союз Ук
раинской Советской Социалистической Республики е 
Советской Россией диктуется еще рядом причин, про
истекающих из их общей неразрывной исторической 
судЬбЫ. Русские и украинские рабочие и крестьяне 
бЫли уЖе об'единенЫ борЬбой против царского гнета и 
великорусской буржуазии. Они связанЫ близостью язЫка, 
смешанностЬю населения, общей экономической ЖизнЬю. 
Полное отделение этих двух советских государств яв
ляется толЬко искусственным процессом, находящимся 
в противоречии со всей прошлой и будущей борЬбой 
украинских и русских рабочих и крестЬян. Полное госу
дарственное обособление УкраинЫ ведет неминуемо к 
внутренней национальной борЬбе на Украине и к усиле
нию экономической разрухи и УкраинЫ и России, ys



ПИСЬМО КАДЕТА ПЕТРА СТРУВЕ К КОЛЧАКОВСКОМУ 
МИНИСТРУ ИВАНУ МИХАЙЛОВУ.

О т  редакции. Печатаем доставленный нам интересный доку
мент, характеризующий современные взгляды образованнейшей части 
нЫнешней буржуазии.

Дорогой Иван Адрианович!
ПолЪзуюсЬ оказией, чтобЫ написатЬ Вам 

о здешнем положении.
1. Вам чрезвычайно ваЖно знагпЬ, каковЫ 

«соотношения сил» и каково здесЬ отноше
ние к России и русским проблемам. ПреЖде 
всего раскрывается теперЬ одно соотноше
ние, которое ранЬше недостаточно или со
всем непонималосЬ русскими. МЫ разрушение 
российской дерЖавЫ восприняли, как великое 
бедствие, параллелЬное русской революции, 
но для нас не толЬко не составляющее ее 
содержания, но наоборот, ее подрЫвающее и 
обезоруживающее в наших глазах. НемцЫ Же 
это разрушение с самого начала стали рас
сматривать как главное и самое ценное со-1 
дерЖание русской революции, им Желанное. 
В этом смЫсл той поддерЖки, которую нем- 
цЫ оказали и до своего крушения пролол>ка.\и 
оказЫватЬ беЖенцам, «украинцам» и проч. 
Сейчас немецкое отношение к русской про
блеме сознательно или бессознательно зна
чительная частЬ союзнических элементов 
усвоила себе, и в этом основная трудность 
и опасность положения России. Опасность 
не в большевизме, как таковом, явлении сла
бом и преходящем, а в том, что большевизм, 
как завоевание революции, пролоЖил путЬ 
расчленению России, которое моЖет ока
заться фактом длителЬнЫм и поправимым 
лишЬ с болЬшими трудностями и Жертвами. 
Э то  нуЖно совершенно уяснитЬ себе для по
нимания вещей здесЬ. С союзниками нам по 
дороге, поскольку они не становятся на «гер
манскую», брест-литовскую и т . п. точку 
зрения, хотя 6Ы в самЫх ее демократических 
вариантах. В противном случае нам. не по 
дороге, и союзническое расчленение России 
долЖно вЫзватЬ с нашей сторонЫ самое 
силЬное противодействие. Но противодей
ствие эщо не означает вовсе какого-либо 
изменения «ориентации», которое бЫло 6Ы 
сейчас прямо пагубно. МЫ долЖнЫ, оставаясь 
в союзнической орбите, боротЬся с идеей и 
практикой расчленения России, которое те 
перь плЫвет под популярным флагом борЬбЫ 
с «царизмом». Без России невозможно устой
чивое анти-германское равновесие в Европе 
и без крепкой государственной сплоченной 
и удовлетворенной России болЬшевисшская 
опасность будет тягошетЬ над старой куль
турной Егфопой. Вот основнЫе полоЖс-ния,

komopbie мЫ долЖнЫ вЫдвигатЬ перед союз
никами.

ПерехоЖу теперЬ к отношению союзни
ческих стран к русским проблемам. Наиболее 
близка к «брест-литовской» точке зрения, 
на мой взгляд, Франция, как наиболее слабая 
дерЖава, которая лишена возможности иметЬ 
помимо вопроса об условиях мира с Германией, 
о чем я скаЖу далЬше, твердую политику, 
как внешнюю, так и внутреннюю. Центр тя- 
Жести для всех русских вопросов теперЬ со
вершенно очевидно переместится в Англию, 
и ПариЖ естЬ толЬко формалЬнЫй центр в 
силу нахождения здесЬ конференции мира. 
Англичане в общем гораздо более основа
тельно и деловито относятся ко всем рус
ским вопросам. Они гораздо силЬнее францу
зов во всех' отношениях не толЬко потому, 
что они менЬше пострадали от войнЫ, но и 
по другим, более глубоким причинам. Хотя 
пролетариат в Англии гораздо многочислен
нее, хотя он пред’являет весЬма серЬезнЫе 
требования, иногда даЖе невЬтолнимЫе, хотя 
по сравнению с преЖним он стал ярко со
циалистическим, все-таки характер его тре
бований и борЬбЫ чисто экономический. Все 
это чистая business. Французский Же рабо
чий и огромное большинство социалистов 
мЫслят борЬбу против капитализма и т . д., 
как борЬбу чисто политическую. Их целЬ— 
захват власти.пролетариатом и его диктат 
тура. ПреЖде1* это  бЫла социалистическая 
фразеология, политическая метафизика марк
сизма. ТеперЬ, после русского onbima, опусто- 
шишелЬнЫе действия которого отчасти не 
сознаются, отчасти сознателЬно игнори
руются, эта метафизика превратилась в со
блазнительную опЫтную действительность. 
Один французский ученЫй историк сказал 
мне, что по его убеждению Франция идет к 
гражданской войне. Во всяком случае фран
цузские социалисты ее подготовляют в умах 
и чувствах, а моЖет бЫтЬ подготовляют и 
ток, как болЬшевики подготовляли ее у нас. 
Я уверен, что революционная вспЫшка не бу
дет иметЬ длителЬного значения, что она 
будет подавлена и что за ней воспоследует 
реакция. МЫ уЖе сейчас долЖнЫ считаться 
с таким ходом вещей во Франции и в лице 
Франции с европейской реакцией, которая, 
нуЖно сказатЬ, видоизменит положение ве
щей в России и силЬно упростит его именно 
и соотношении с западпЫми течениями. Все
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это будет зависеть от того, какие очерта
ния получит проблема мира. Мир, предложен
ный союзниками несколЬко дней тому назад 
Германии, по существу последней будет о т
вергнут. Я сомневаюсь даЖе, будет ли он ею 
формально «подписан», но и подписание, если 
даЖе оно состоится, не изменит существа 
дела. По сущеегпву мир еще оченЬ далек от 
заключения мира, и это всего тяЖелее и па
губнее скаЖется на Франции. С этим необ
ходимо считаться в дальнейшей нашей поли
тике. МЫ идем, моЖет бЫтЬ, навстречу це- 
лЫм годам состояния европейского конти
нента, которое, поскольку он не будет об’ят  
пламенем гражданской войнЫ, не будет ни 
войною, ни миром, а какой то  новой «разо
руженной» и «вооруженной» в то  Же время 
борЬбой побеЖденнЫх против победителей.

ТеперЬ о некоторых частнЫх вопросах. 
ДерЖавЫ" победителЬницЫ признали незави
симость Финляндии. Я предвидел неизбеж
ность этого и потому настойчиво рекомен
довал, начав самим с признания независимо
сти Финляндии, заставить союзников, в их 
собственных и наших интересах, установить 
военно-стратегические гарантии того нового 
положения, которое создается признанием и 
существованием Финляндии, как независимого 
государства. ТеперЬ исходнЬш пункт—неза
висимость Финляндии—создан помимо нас и 
вопреки нам, что сейчас, вне всякого сомне
ния, ослабляет наше международное положе
ние. Бею постановку вопроса нашей дипло
матии придется передуматЬ заново. НелЬзя 
Финляндию сопоставлять с другими обла
стями, которЫе теперЬ тоЖе ищут незави
симости и которЫе совершенно не могут 
obimb поставлены в один ряд с Финляндией. 
Я все время поддерЖивал здесЬ мЫслЬ, что 
именно потому, что союзники все время 
«флиртуют» с малЫми народностями, а они 
все кричат о независимости,—нам нуЖно ме- 
Жду ними и Финляндией провести ясную раз
граничительную черту. В «том вопросе сде
ланы болЬшие ошибки, которЫе отражаются 
и на проблемах петроградской операции, о 
чем я не пишу, так как это вопрос щекотли- 
вЫй и о нем не стоит писатЬ в писЬме.

ТеперЬ еще об одном вопросе. Мне ка
жется, омскому правительству не следовало 
6bi возраЖатЬ в свое время против включе
ния АвксентЬева в Политический Совеп(. 
Сейчас э то т  вопрос утратил то  значение, 
которое ему бЫло присуще одно время, когда 
успехи военнЫх действий армии верховного 
правителя еще не обозначились так ясно, но

и сейчас (т. е. 10 мая), я полагаю, что для 
«омского» правительства, как правитель
ства, и для всего русского дела включение 
АвксентЬева в Политический Совет бЫло 6Ы 
вЫгодно, такЖе усилило 6Ы его здесЬ и перед 
союзнЫми правительствами и перед обще
ственным мнением тех слоев, с которЫми и 
Клемансо и Ллойд ДЖордЖ, не говоря уЖе о 
ВилЬсоне, вЫнуЖденЫ весЬма и весЬма счи
таться. Сейчас сюда прибЫл, кроме Ав
ксентЬева, и Керенский, постоянно Живущий в 
Лондоне. Керенский в русских кругах не мо
Жет уЖе игратЬ никакой роли и, тогда как 
АвксентЬев бЫл и остается приемлемым для 
Политического Совета, Керенский абсолютно 
неприемлем. ДолЖен вам лично сказать, что 
здешние «левЫе» круги, наверное и АвксентЬев 
с его друзЬями, каЖется, из всех омских де
ятелей всего более восстановлены против 
вас. Но это, конечно, никакого значения по 
существу не имеет, а интересно толЬко, как 
психологическая черточка.

ТеперЬ я ставлю личнЫй вопрос. Я счи
таю что русским людям теперЬ место в 
России и, если я лично могу 6bimb нуЖен ва
шему правительству там в России, то  я 
сейчас готов туда ехатЬ. Ибо я душевно 
рвусЬ в Россию.

ЗдесЬ, конечно, главнЬш вопрос—призна
ние правительства Колчака и материальное 
содействие Омску, Екатеринодару и Юде
ничу. Успехи армии верховного правителя 
окрЫляют всех нас.

Настоящее писЬмо сообщите адмиралу 
Колчаку, Сукину и всем, кому знатЬ его со
держание моЖет бЫтЬ полезно. Опубликова
нию из него ничего не подлежит. Подлежа
щее опубликованию свое мнение я недавно, в 
форме телеграммы, отправил Устругову.

Привет всем вам, начиная от верховного 
правителя и кончая всеми рядовЫми работ
никами возрождения и об’единения России. 
Крепко Жму руку и прошу кланятся всем 
личнЫм лрузЬям и знакомЫм.

Ваш Петр Струве.
Пари А.

10 лая и. cm. 1919 г.

Примечание. Михайлов, сЫн землевлад-ца, 
член партии эсеров. Участник ноябрЬского 
переворота в Сибири в полЬзу диктатуры 
Колчака. Имя Михайлова встречается чутЬ- 
ли не во всех чернЫх злодеяниях сибирской 
Колчаковской эсеровской контр-революции.



ПИСЬМО АНРИ БАРБЮССА РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА
„LA REVUE COMMUNISTE".

«Villa Celestine-Antibes»,
£-го мая 1920 г.

Дорогой товарищ!

Ваше писЬмо я получил толЬко сегодня, 
иернувшисЬ из ЖеневЫ, где я участвовал в 
международном конгрессе бЫвших солдат (на 
котором, скаЖу в скобках, бЫло представлено 
около миллиона демобилизованных солдат из 
всех стран: французов, немцев, англичан* 
австрийцев, элЬзас-лотарингцев, италЬянцев, 
и которЫй постановил послащЬ братский 
привет III Интернационалу).

О своем отношении к Вам мне нечего 
распространяться, я скаЖу лишЬ, что пред
ложение Ваше я принимаю с величайшим удо
вольствием. Как толЬко у меня будет физи
ческая возмоЖностЬ для этого, я постараюсь 
написатЬ статЬю  для Вашего Журнала; ВЫ 
вполне правЫ, говоря, что у меня на душе

естЬ кое-что, чем я долЖен поделитЬся с 
Вашими читателями.

ДруЖески Жму руку Вам и Вашим 
товарищам

Анри Барбюсс.
Пока посЫлаю Вам отрЫвок из моей 

речи, произнесенной 30-го апреля на откры
тии Женевского конгресса:

«МЫ покаЖем, что то, что происходит 
в России, это —начало новЫх времен, возро
ждение человечества, нового человечества 
будущего. Россия вступила уЖе в борЬбу 
против всей остолЬной вооруженной до зубов 
ЕвропЫ, борЬбу—решительную, грандиозную и 
вместе с тем такую Же простую, как борЬба 
дня с ночЬю; мЫ прекратим смешнЫе и не
красивые спорЫ о мелочах и единодушно вЫ- 
разим наше общее одобрение московским то 
варищам, творящим великое дело воплощения»

А. Б.

п и с ь м о  М , Г О Р Ь К О Г О  К  Г. У Э Л Л С У .
Дорогой Уэллс!

«Times» от 26 апреля поместил на стра
ницах своих рассказ англичанина, вернувше
гося из России; англичанин сообщает, что в 
одной из коммуналЬнЫх столовЫх Петербурга 
он ел суп, в котором плавали человеческие 
палЬцЫ.

Еслиб эта  мрачная глупостЬ бЫла напе
чатана в уличном листке, целЬ которого— 
датЬ пищу дурнЫм инстинктам толпЫ,—я, 
конечно, не обратил 6Ы внимания на дикую 
вЫходку человека, видимо, раздраженного и, 
долЖно бЫтЬ, не умного, но, так как его 
рассказ нашел себе место в «Times», я нахоЖу 
необходимым известить Вас, что рассказчик 
солгал.

ПоверЬте, дорогой Уэллс: мЫ, русские, 
все-таки еще не дошли до каннибализма и— 
я уверен,—не дойдем до этого, несмотря на 
то, что вЫсоко-кулЬтурнЫе государства За
пада весЬма озабоченЫ созданием для России 
таких условий, которЫе помогли 6Ы скорей
шему и окончательному одичанию и вЫроЖ- 
дению русского народа.

МЫ Живем в такие дни, когда самое 
разнузданное и злое воображение не моЖет 
создатЬ лоЖЬ и клевету, которЫе бЫли 6Ы 
страшнее и постЫднее правдЫ.

Одной из таких отвратителЬнЫх правд 
является травля России,—странЫ, напрягаю
щей всю свою волю на творчество социаль
ного onbima, имеющего, несомненно, общече
ловеческое, общемировое значение.

Следовало 6Ы предоставить нас, рус
ских. нашему разуму или нашему безумию,

то  и другое моЖёт бЫтЬ одинаково поучи
тельно для ЕвропЫ.

Но Европа—в лице Англии и Франции— 
стремится задушитЬ нас. Не думаю, чтоб 
это удалосЬ ей, но возмоЖно, что ее поли- 
тик& по отношению к России толкнет рус
ских в сторону Азии. Не предвидите ли ВЫ 
в этом возможном союзе с народностями 
Азии страшную угрозу кулЬтуре ЕвропЫ?

Для меня лично это т  вопрос становится 
кошмаром.

ПозволЬте в заключение писЬма сказать 
Вам несколЬко слов о Ленине.

В «Times» говорится о роскоши и азиат
ском раболепии, которЫе, якобЫ, окруЖают 
этого человека. Э то —лоЖЬ.

Ленин совершенно чуЖд увлечению своей 
властЬю. По натуре он—пуританин, он Жи
вет в Кремле так Же просто и скромно, 
как Жил в ПариЖе, будучи эмигрантом. Э то  
оченЬ крупнЬш человек и честнЬш человек. 
Он играет в России ролЬ грандиозного плуга, 
которЫй неустанно пашет землю засоренную, 
неплодородную.

ПоверЬте, что я не закрЫваю глаза на 
отрицателЬнЫе явления, созданные войной и 
революцией, но я виЖу такЖе, как в русской 
массе пробуЖдается воля к творчеству, как 
народ э то т  постепенно становится силою 
активной. А для меня актуализм—начало 
всех начал, ибо «в начале бЫло деяние».

Желаю Вам всего доброго, Уэллс!

М. ГОРЬКИЙ.
22 мая 1920 г.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ГРУППЫ ЧЛЕНОВ АНГЛИЙСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ 
РАБОЧЕЙ ПАРТИИ.

Товарищи,
МЫ, подписавшие это писЬмо, полагаем, 

чпго наш долг по отношению к членам Н. Р. П. 
и по отношению к делу, которому мЫ пре
даны, не будет вЬтолнен, если в это т  крити
ческий момент, переЖиваемЫй сейчас бри
танским социалистическим движением, мЫ 
не вЫскаЖем своего мнения в полЬзу присое
динена партии к Московскому Интерна
ционалу.

У нас нет ни собственного аппарата, 
ни возможности полЬзовагпЬся аппаратом 
партии для того, чтобЫ возрази mb тем — 
главнЫм образом—вЫборнЫм представителям 
партии, — которЫе противятся присоедине
нию к интернациональному коммунистиче
скому движению. МЫ не Жалуемся на то, что 
исполнительный комитет партии дает свой 
совет тем, пред кем он сам является от- 
ветсшвеипЫм и кто поручил ему руковод
ство партией. МЫ Желаем толЬко указатЬ 
на те  основания, в силу которЫх присоеди
нение Н. Р. ТТ. к III Интернационалу является 
ijo нашему мнению властнЫм требованием 
момента.

МЫ стремимся поддерЖатЬ репутацию 
11. Р. П., приобретенную во время войнЫ ее 
противодействием хищнической политике 
капитализма и непреклонной решимостЬю 
не заключать перемирия с врагами рабочего 
Класса. Во время войнЫ Н. Р. П. не придер- 
ЖиваласЬ оппортунистической тактики со- 
цналистов-сторонников войнЫ в роде Ар
тура Гендерсона, АлЬберта Тома или Эмиля 
ВондервелЬде; она не проводила такЖе и той 
уклончивой тактики, выдающимся защитни> 
ком' которой бЫл Карл Каутский.

Хотя Н. П. Р. и не действовала сообразно 
теории марксизма, а скорее руководствова
лась инстинктом, она всетаки дерЖаласЬ 
вдали от II Интернационала и относилась враж
дебно к тем тенденциям, благодаря которЫм 
он превратился в очаг политической заразЫ 
для рабочего класса.

Э т а  постоянная оппозиция капитализму 
и связанному с ним милитаризму поставила
Н. Р. П. в один ряд с итальянскими, серб
скими'и румЫнскими социалистами и социали-
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стическими фракциями, поддерЖивавтими в 
свое время Либкнехта в Германии, Ленина и 
Троцкого в русском двиЖении. Товарищи, мЫ 
гордилисЬ и гордимся нашим поведением во 
время войнЫ, и мЫ опасаемся тех соглаше
ний, которЫе нам теперЬ предлагают при
нять или возобновить.

Для того, чтобЫ сохранить свое по
четное место среди революционных социали
стов, членЫ нашей партии—муЖчинЫ и Жен
щины — мужественно вЫступали на собра
ниях, нисколько не смущаясЬ вЫраЖением 
неудоволЬства своих слушателей, порЫвали 
узЫ друЖбЫ и cmapbie связи, и сотни раз 
предпочитали подвергаться тюремному за
ключению на целЫе годЫ, неЖели подчиняться 
требованиям'своих классовых врагов и угне
тателей.

Товарищи, Н. Р. П. отказалась идти «бе
зопасным и остороЖнЫм» путем во время 
войнЫ, она презирала опасности, леЖавшие 
на ее пути. НеуЖели после борЬбЫ, которую 
чЫ вели во время войнЫ, мЫ будем думатЬ 
лишЬ о будущих успехах на вЫборах и о завое
вании мест в парламенте вместо того, чтобЫ 
как и ранЬше смело встречать недруЖелюб- 
нЫе насмешки и презрение тех, кто не моЖет 
или не хочет попЫтатЬся понятЬ истинное 
значение большевизма?

Наши воЖди — скаЖем это еще раз тем 
нашим избранникам, которЫе долЖнЫ слу- 
ЖитЬ нам—противятся самой идее революции. 
Они рекомендуют нам nymb постепенных ре
форм. Они Желают — не счигпаясЬ с уроками 
истории нашего Же народа—достигнуть иде
ала общественной собственности на сред
ства производства и распределения (каковая 
целЬ сама по себе является уЖе крайне рево
люционной) одним лишЬ конституционным 
путем, деятельностью органов, созданных 
капиталистами в своих собственных инте
ресах и с которЫми сами Же лендлордЫ и 
плутократы не считаются в критические 
моментЫ истории Британии.

Они говорят, пишут и действуют так, 
будто социализм моЖет бЫтЬ достигнут 
парламентским голосованием.

• Они бЫли свидетелями бессовестного 
обмана тайной дипломатией втечение после-
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дних шести лет; они страстно верили в сла
щавее и обманчивЫе напевЫ американской 
демократии, и несмотря на политический 
onbim последнего поколения, они всетаки 
просили либерального президента Соединен
ных Ш татов и старомодного британского 
аристократа, бЫвшего члена консервативной 
партии, военного министра и министра ино
странных дел,—освободить мир от хаоса; 
они видели, как идея Лиги Наций вместо во
площения идеалЬной мечтЫ стала на прак
тике орудием в руках кредитора для угрозЫ 
блокадой и интервенции; на их глазах проис
ходило безжалостное убийство, медленное 
лишение Жизни измором беспомощнЫх Жен
щин и детей Центральной ЕвропЫ; и вот, они 
советуют нам действовать и строитЬ планЫ 
в расчете, будто капиталисты уйдут без 
дальнейших разговоров, как толЬко мЫ по
просим их об этом; они советуют нам 
рассуЖдатЬ и действовать так, как будто 
имущие классЫ согласятся на свою экспро
приацию по первому требованию парламента.

МЫ не сомневаемся в том, что капита
листы будут относиться терпимо к рабо
чему правительству и повиноватЬся его за
конодательным мерам, пока оно будет им 
позволять спокойно владетЬ землей и ка
питалом, но нам-mo такого правительства 
не нуЖно. По нашему мнению, Н. Р. П., ставя 
себе известнЫе цели, долЖна употреблять и 
средства, ведущие к этим целям.

5 нашей стране пролетариат состав
ляет подавляющее большинство. Y нас рабо
чее правительство, применяя так называемую 
«диктатуру пролетариата», моЖет одновре
менно опираться и на индустриальные ра
бочие союзЫ и на народное большинство. 
Подобному правительству незачем оправдЫ- 
ватЬ применение армии в интересах рабочего 
класса, меЖду тем, как капитализм при
менял и применяет вооруЖеннЫе силЫ на
рода для подавления справедливых восстаний 
рабочего класса. Товарищи шотландцЫ, в 
частности, вспомнят, как в начале 1919 года 
Глазго бЫл наводнен танками и войсками; у 
всех нас свеЖо в памяти, как тщателЬно 
бЫли принятЫ мерЫ к подавлению вооружен
ной силой ЖелезнодороЖной забастовки 1919 г. 
Пример сэра Эдуарда Карсона, угрожавшего 
военнЫми действиями для того, чтобЫ дер- 
ЖатЬ в рабском подчинении всю Ирландию, 
такЖе весЬма поучителен. ГрубЫе и скоро- 
палигпелЬнЫе мерЫ генерала Дайера, приме
ненные им во время так называемого «Амри- 
царского побоища», для того, чтобЫ посеятЬ 
панику среди 300 миллионов индусов и подчи
нить их воле нискольких тЫсяч капиталистов- 
эксплуататоров метрополии,—являются не- 
дурнЫм примером диктатуры империализма.

Московский Интернационал не толЬко 
не отвергает, но горячо рекомендует участие 
в парламентских вЫборах и вхоЖдение в пар
ламент для пропаганды, для разоблачения его 
вредной для пролетариата деятельности и 
для борЬбЫ с капиталистами всеми теми об
струкционными мерами, которЫе могут бЫтЬ

в распоряжении членов подобного учреждения. 
Ленин в своем ответе на «Диктатуру проле
тариата» Каутского, меЖду прочим говорит:

«ВозЬмите бурЖуазнЫе парламенты. Раз
ве моЖно предположить, чтобЫ ученЫй г. Ка
утский никогда не слЫхал о том факте, что 
чем более развивается демократия, тем бо
лее бурЖуазнЫе парламенты подпадают под 
властЬ бирЖи и банкиров? Из этого, конечно, 
совсем не следует, что не надо полЬзо- 
ватЬся бурЖуазнЫм парламентаризмом. Боль
шевики, например, его исполЬзовали более 
удачно, чем какая-либо иная партия в мире, 
завладев в 1912—1914 г.г. всем рабочим пред
ставительством в четвертой Думе».

Или возЬмем другой яркий пример: г-Жа 
Клара Цеткин — видная представительница 
германского коммунизма и одна из основа
телей rpynnbi «Спартак» принимает активное 
участие в вюртембергском парламенте.

Хотя мЫ и стоим за полное использова
ние всех возможностей, предоставленных 
нам конституцией, мЫ однако думаем, что 
рабочему классу при социалистическом строе 
так Же мало будет нуЖен парламент, как 
некогда революционной буржуазии—вЫсший 
орган феодалЬного строя, Королевский Тай- 
нЫй Совет. МЫ думаем, что все государст
венное устройство долЖно бЫтЬ разрушено, 
и долЖна бЫтЬ построена новая социальная 
организация, в которой каЖдЬш исполняющий 
или ранее исполнявший общественно-полезнЫй 
труд мог 6Ы принимать участие в управле
нии ЖизнЬю коммунЫ. МЫ определенно отвер
гаем принцип частной земелЬной собствен
ности-основу современного политического 
ценза—и требуем установления права трудя
щихся на участие в управлении обществен
ными делами.

МЫ думаем, что заводские комитеты, 
состоящие из социалистов и рабочих, орга
низованные по отраслям промышленности и 
включающие организации профессиональных 
работников и трудящихся на дому, долЖнЫ 
лечЬ в основу нового государственного ус
тройства, и мЫ настойчиво подчеркиваем, 
что задача Независимой Рабочей Партии со
стоит в том, чтобЫ способствовать всеми 
силами дальнейшему развитию рабочих сою
зов в этом направлении.

ТаковЫ, товарищи, гае основнЫе положе
ния и та  политика, которая, как мЫ на
деемся, будут вами поддерЖанЫ и, во всяком 
случае, привлекут наше сочувственное вни
мание.

МЫ хорошо знаем, что уЖе за то  одно, 
что мЫ воспользовались единственно до- 
ступнЫм нам средством вЫсказатЬ наши 
взгляды товарищам по партии, мЫ по всей 
вероятности подвергнемся той критике, ко
торой обЫчно подвергают всех тех, кто 
вносит известную тревогу в царство офи
циального безмятежного покоя. Э та  перспек
тива ничутЬ нас не тревоЖит. Однако, мЫ 
просим тех, кто по зрелом размЫшлении со
гласится с нами, придти к нам на помощЬ и 
добитЬся того, чтобЫ местнЫе организации



серЬезно считались 6bi и действительно ис- 
полЬзовали 6Ы свое право голоса и свое влияние 
в партийных рядах и дали надлежащие дирек
тивы своим представителям на предстоящем 
партийном с'езде в Глазго. Это  моЖет 6bimb 
достигнуто толЬко путем постоянного и 
солидарного голосования за резолюции, тре
бующие вЫхода из II Интернационала и при
соединения к III Интернационалу. Вот един
ственный исход. Не позволяйте сбишЬ себя 
с правильного пути. Твердо голосуйте про
тив неопределенных и колеблющихся резолю
ций, под каким 6Ы видом они ни предподно- 
силисЬ вам.

ДаЖе и принятая резолюция о присоеди
нении к III Интернационалу моЖет бЫггЬ све
дена на нет, если выполнение ее будет по
ручено дряблому или прямо враждебному 
Москве исполнительному комитету. Как ни

ваЖно, чтобЫ подобная резолюция бЫла при
нята С'ездом и чтобЫ исполнительный ко
митет бЫл однородным по составу своему 
и по взглядам, а не безнадеЖно колеблю
щимся, мЫ долЖнЫ имегпЬ в виду, что на 
с'езде делегатов вЫбирают на основании 
заранее подготовленных списков и. часто 
в связи с разнЫми партийными соображе
ниями. В виду этого, необходимо постоян
но воздействовать через вашу организацию 
на НационалЬнЫй Административный Коми
те т , чтобЫ он действительно проводил в 
ЖизнЬ волю вашей организации и вступил в 
серЬезнЫй контакт с III Интернационалом.

С братским приветом 
(Следуют 159 подписей).

Примеч. Э то  заявление бЫло первоначально рас
пространено, как конфиденциальное писЬмо, кь всем 
членам М. Р. 11. (I. L. Р.).

ЗАЯВЛЕНИЕ БЕЛА КУНА И ЕГО ТОВАРИЩЕЙ ВЕНСКОМУ 
ОКРУЖНОМУ РАБОЧЕМУ СОВЕТУ.

МЫ, ниЖеподписавшиеся коммунисты- 
революционеры, сообщаем, что трехдневная 
демонстративная голодовка нами окончена

Демонстрация эта бЫла предпринята 
потому, что мЫ не хотели более допустигпЬ, 
чтобЫ перед лицом пролетариата остава
лась неопровергнутой та  лоЖЬ, будто мЫ 
пользуемся правом убеЖища в Немецкой 
Австрии. На третий денЬ голодовки нам за
явили о т имени государственного канцлера 
Реннера, что все интернированные будут 
вЫпущенЫ на свободу, за исключением т .т . 
Бела Куна, Макса Левина и Эрнста Пора, ко
торЫе, по требованию итальянского посоль
ства, долЖнЫ оставаться под арестом.

Такое условие мЫ приняли как временное 
решение вопроса и на этом основании пре
кратили голодовку.

В ночЬ иа 1-ое сего месяца статс-секре- 
тарЬ ЭлЬдаш нам сообщил, что все интерни
рованные, относительно komopbix имеется 
требование о вЫдаче, останутся под арестом, 
так как со сторонЫ итальянского посоль
ства последовало новое возражение против 
нашего освобождения.

Предоставляем вам квалифицировать 
это т  шаг, а мЫ долЖнЫ вам заметить, что 
итальянский посол опровергнул накануне ана
логичное заявление статс-секретаря ЭлЬ- 
даша. Не наше дело решитЬ, кто из них 
солгал.

Из всего этого явствует, что официаль
ные заявления о том, будто нас хотят 
защищать против покушений со сторонЫ 
венгерских белогвардейцев, которЫми пере
полнена вся Вена,—являются лоЖЬю. Совер
шенно очевидно, что наше заключение имеет 
характер ареста, так как неоднократно бЫло 
заявлено, что всякое требование о ношей

вЫдаче будет отклонено, как толЬко мЫ по
кинем территорию Немецкой Австрии. МЫ 
с удовлетворением отмечаем, что путем 
голодовки нам удалосЬ рг з >блачитЬ т у  лоЖЬ, 
будто мЫ в Штейнгофе пользуемся правом 
убеЖища.

Тот факт, что' наше интернирование 
имеет характер ареста, является доказа
тельством тому, что носкианство моЖет 
вЫступитЬ не толЬко в форме военной 
диктатуры, но и в облачении полицейской 
диктатуры.

Не подлеЖит сомнению, что мЫ в Вене 
и в Немецкой Австрии являемся пленниками 
международной империалистической контр
революции и что австрийское правитель
ство взяло на себя ролЬ нашего тюремщика. 
Демонстрировать против такого образа дей
ствий не >;меет смЫсла, даЖе и в том слу
чае, когда такую ролЬ играют членЫ рабочей 
партии./

МЫ твердо уверенЫ, что италЬянская 
секция III Интернациона\а, партия итальян
ского пролетариата, никогда не отказывав
шаяся от борЬбЫ против бандитов между
народного империализма, не допустит, чтобЫ 
от ее имени оказЫвалисЬ друЖеские услуги 
бандитам Хорти.

Да здравствует международная соли
дарность!

Долой бандитов и лакеев империализма!
Да зравствует международная социаль

ная революция!
С коммунистическим приветом
Вела Кун, Макс Левин, Эрнст Пор, 

Бела Ваго, Матвей Ракози, Б. Галлер.
Ьена, Штейнгоф, 1-го Апреля 1920 г.
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РЕЗОЛЮЦИИ БАЛКАНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ.

В 1920 1 . в Софии состоялось конференция бал- 
конских социалистов, в которой принимали участие 
Болгарская коммунистическая партия («теснЫе со
циалисты»), Социалистическая рабочая партия (комму
нисты) Югославии, Социалистическая рабочая партия 
Греции и РумЫнская социалистическая партия. Э то  
тр етЬя  по счету конференция балканских социали
стических партий (первая состоялась в Белграде 
в 1910, вторая в 1915 г. в Бухаресте). Э т а  конференция 
лриняло следующие чрезвычайно воЖнЫе резолюции.

О задачах коммунистических и социа~ 
диетических пертий на Балканах.

Балканские народЫ в результате всемирной войнЫ 
не толЬко не достигли национального об'единения и 
освобождения, не [толЬко не разрешили своих нацио
нальных проблем и не устранили причин взаимной 
своей враЖдЫ, но они вЫшли из этой войнЫ эконо
мически истощенными, совершенно обанкротившимися 
и политически подчиненными великим империалисти
ческим дерЖавам АнтантЫ  при условиях, заклю
чающих в себе новЫе причины для враЖдЫ и войн Для 
всех балканских народов становится очевидным, что 
благодаря войнам, вместо того, чтобЫ добитЬся на
ционального объединения, как их в этом уверяли их 
правящие националЬнЫе буржуазии, они пришли толЬко 
к потере своей самостоятельности и независимости, 
к своему политическому порабощению и к состоянию 
голода и нищетЫ в среде рабочих масс.

Экономически разоренные, обремененные гро
мадными государственными долгами и налогами, в фи
нансовом и политическом отношениях зависимые от 
империализма АнтантЫ , превратившиеся в колони
альные владения последней, балканские государство 
неспособны в своих территориальных границах сами 
восстановить свою экономическую ЖизнЬ, а стало 
бЫтЬ не могут и облегчитЬ тяЖелое положение ра
бочих и малоимущих масс. ГромаднЫс военнЫе долги, 
которыми придавленЫ балканские народЫ, вЫсасЫвают 
их ЖизненнЫе соки на полЬзу европейских банкиров и 
зодерЖивают их экономическое развитие. НародЫ, 
ищущие у великих империалистических дерЖав по
мощи, окаЖутся лишенными свободы своего эконо
мического развития, т . к. они принуЖденЫ будут вЫво- 
зитЬ в эти  страиЫ cbipbe, а ввозитЬ готовЫе 
фобрикатЫ.

ТолЬко пролетарская революция моЖет обес-\ 
печитЬ мелким нациям свободное существование и раз-' 
витие, та к  как она освободит их о т  громаднЫх госу
дарственных долгов, освободит производителЬнЫе силЫ 
всех стран о т  теснЫх государственных границ и даст 
им свободный вЫход на широкий простор путем об'еди- 
нения в экономический союз.

Избавление балканских народов о т  политиче
ского, финансового и экономическою господства им
периализма АнтантЫ , национальное их освобождение 
и об'единение, создание условий для развития их про-! 
изводителЬнЫх сил возмоЖно толЬко путем проле
тарской революции, возмоЖно толЬко путем объеди
нения их в Балканскую Советскую Социалистическую 
Республику.

Поэтому конференция Балканской Коммунисти-_ 
ческой Федерации заявляет, что  толЬко пролетарская ! 
революция и диктатура пролетариата с ее органи
зацией советов рабочих, солдатских и красноармейских 
депутатов освободят балканские народЫ о т  всякого 
угнетения и дадут им возмоЖностЬ свободного само
определения, об‘единив их в Балканскую Советскую 
Социалистическую Республику.

Конференция призЫвает поэтому пролетариев и 
бедняков балканских городов и сел сплотитЬся под 
красное знамя коммунизма, объединившись в могучие 
революционные организации. Она зовет их1 готовиться 
и вооруЖатЬся силою, революционным сознанием и дис 
циплиной, так  как об'ективное развитие условии Жизнч

определило им великую историческую ролЬ. Оконча
тельное избавление о т  всякого гнета, мир и благо
денствие для столЬ разоренных, столЬ порабощеннЫх 
и столЬко крови проливших балканских народов зависит 
от того, как вЫполнят они э т у  свою великую миссию

Конференция вменяет балканским коммунисти
ческим и социалистическим партиям в обязанность 
распространять революционно-социалистическое (марк
систское) просвещение среди пролетарских и мало
имущих масс, чтобЫ содействовать сознанию их исто
рических задач и великой цели пролетарского осво- 
бодителЬного движения и сплотитЬ их в массовЫс 
организации для борЬбЫ за торжество великой между
народной коммунистической революции. *

О присоединения Балканской Комму* 
нистнческон Федерации к Коммунисти

ческому Интернационалу.
Конференция Балканской Социалистической Феде

рации, состоящей из Болгарской Коммунистической 
Партии («теснЫх социалистов»), Социалистической 
Рабочей Партии (коммунистов) Югославии, Социали
стической Рабочей Партии Греции и РумЫнской Со
циалистической Партии, при участии представителей, 
всех названных партий, в заседании 15 января 1920 г 
в Софии обсуЖдала вопрос о присоедин^шг^ахквтгской 
Социалистической Федерации к III Коммунистическому 
Интернационалу и пришла к следующим вЫводом:

1. Международное революционное положение во 
всем мире и особенно в Европе, созданное мировою 
пятилетней войною и развившимися вследствие нес 
непримиримыми классовыми противоречиями в совре
менных капиталистических обществах, открЫло новую 
революционную эпоху, что  толкает с неизбежною необ
ходимостью пролетариат во всех капиталистических 
Странах к захвату политической власти. Таким обро 
зом, в ближайшее время, предстоят неминуемЫе проле
тарские социалистические революции в передовЬг 
странах ЕвропЫ, болЬшая частЬ которЫх уЖе вступил., 
в начальную фазу этой революции.

2. В такую  революционную эпоху и при таком 
международном революционном положении балканские 
коммунистические и социалистические партии видят 
одну из главнЫх своих задач в том, чтобЫ, координируя 
свои выступления, всем своим влиянием на народнЫе 
массЫ на Балканах оказатЬ всевозможное содействие 
Российской Советской Социалистической Республике и 
предстоящей пролетарской социалистической рево
люции в Европе, парализуя все направленные против 
них со сторонЫ Балкан или через БалканЫ контррево
люционные силЫ.

3. Положение балканских народов, созданное вой
нами, и здесЬ приведшими к глубочайшим изменениям 
в экономической Жизни, характеризуется колоссальной 
концентрацией капиталов, колоссалЬной монополизацией 
орудий производства и обмена и непримиримыми клас
совыми противоречиями—с одной сторонЫ, и эконо
мическим разорением, голодом, нищетою и гибелЬнЫм 
истощением рабочих масс—с другой. Балканские бур
жуазные партии оказываются неспособными спра- 
витЬся с создавшимся положением и громаднЫми нуЖдами 
рабочих масс.

При таком нолоЖении балканским государствам 
предстоит финансовый крах, как следствие войн, невы
носимого бремени огромнЫх государственных долгов и 
тяЖких финансовых обязательств, налоЖеинЫх на них 
великими империалистическими дерЖавами АнтантЫ. 
Разъединенные, враЖдебнЫе друг другу, зависимые и под
чиненные империалистическим дерЖавам АнтантЫ, бал
канские государства не могут в своих территориаль
ных границах восстановить свою хозяйственную ЖизнЬ 
на основе капиталистической системЫ без помощи 
европейского капитала, а он, если 6Ы и мог оказатЬ 
им ее, толЬко налоЖил 6Ы путЫ на их экономическое*
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иазвитие, ля кроме того и сам в недалеком б у д у щ е м  
пухнет под ударами предстоящих социалистических ре
волюций в Европе. Если прибавить к этому еще терри
ториальную тесноту, запутанностЬ неразрешенных 
иационалЬнЫх проблем и реакционные и насильнические 
формЫ управления, к которЫм прибегает буржуазия на 
Балканах, то  получается безвЫходно тяЖелое положе
ние, о т  которого балканские народЫ не могут освобо
диться при своей разделенности и при современных 
капиталистических отношениях. Об'единитЬся Же в 
федерацию балканских государств при господстве пра
вящих ими националЬнЫх буржуазий они не в со
стоянии в виду упорства и мегаломании последних 
п вследствие тех препятствий, которЫе будут не
сомненно вЫдвинутЫ в этом случае в каЖдом из 
>тих государств династиями, монархизмом и милита
ризмом.

free эти условия, создавшие такое положение 
в палканских с транах и рост коммунистического дви
жения в них, при наличности пролетарских революцт^ 
в Европе, — заставят балканские коммунистические и 
социалистические партии в скором времени захватить 
в свои руки политическую властЬ и, установив дик
татур у  пролетариата и малоимущих масс, опираю
щуюся на рабочие, крестЬянские и солдатские советЫ, 
\'чрелитЬ балканскую Социалистическую Советскую 
Республику.

4. 1ор>ксство пролетарской социалистической ре
волюции и преобразование современного капиталисти
ческого общества в коммунистическое, основанное на 
социалистических началах, осуществится с наибольшею 
бЫстротою и с imi.менЬшими Жертвами для проле
тариата лишЬ постольку, поскольку смело и с полнЫм 
сознанием ее необходимости будет проведена проле
тарская диктатура в форме рабочих, крестЬянских 
и солдатских советов, поскольку будут оказЫватЬ 
взаимную поддержку в своих революционных вы сту
плениях пролетарии различпЫх стран и поскольку они 
будут схиватЬ свою особую в каЖлой стране рево
люционную борЬбу с общею международною револю- 
ционно^оевободителЬною борЬбою, подчиняя первую

интересам торЖества международной пролетарской 
революции.

5. Для исполнения этих ваЖнЫх задач балкан
ские коммунистические и социалистические партии 
считаю т необходимим установить меЖду собою 
тесную связЬ, согласуя свои действия и борЬбу с вы
ступлениями тех пролетарских партий, которЫе счи
т а ю т  своей близкой задачей интернациональную про
летарскую революцию и для торжества последней при
знают необходимой непримиримую классовую борЬбу 
и пролетарскую диктатуру, вЫраЖающуюся в рабочих,. 
крестЬянских и солдатских советах. J

6. III Коммунистический Интернационал, осно- 
ваннЫй в Москве в марте 1919 г., поставил себе за
дачей: а) освободить рабочее движение о т  нечистЫх 
примесей оппортунизма и социалпатриотизма, при
ведших II Интернационал в 1914 г. к банкротству v 
противоречащих революционной борЬбе пролетариата,
б) об'единитЬ силЫ всех истинно революционных 
партий всемирного пролетариата, применяющих не 
деле принципы и методЫ революционной непримиримой 
классовой борЬбЫ и пролетарской диктатуры в форме 
рабочих, крестЬянских и солдатских советов, и в) таким 
путем обеспечить и ускорить торжество всемирной 
коммунистической революции.

Принимая все это  во внимание, к о н ф е р е н ц и и  
р е ш а е т :

1. Балканская Коммунистическая Федерация, со- 
стоящая из коммунистических и социалистически* 
партий Болгарии, Сербии, Греции и РумЫнии, присое
диняется к III Коммунистическому Интернационалу 
составляет его Балканскую секцию, принимающук 
принципы и методЫ революционной классовой борЬбЬ 
и пролетарской диктатуры, основанной на рабочих 
крестЬянских и солдатских советах.

2. Балканская Социалистическая Федерация, kal* 
назывался до сих пор союз балканских коммунисти
ческих и социалистических партий, впредЬ будет име- 
новатЬся «Балканская Коммунистическая Федерация»

ТЕЗИСЫ О ТАКТИКЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИО
НАЛА В БОРЬБЕ ЗА ПРОЛЕТАРСКУЮ ДИКТАТУРУ.

О т  редакции тКоммунистическою Интернационала-*. Печатаем ЭГП01Г 
документ Западно-Европейского Бюро, как материал для дискуссий

(Проект).

I.
Подобно тому, как мировой капитал ка

питалистической мировой войной доказал, что 
он не в состоянии управлять производитель- 
иЫми силами, созданными капитализмом; по
добно тому, как капитал централЬнЫх дер- 
Жав, достигнув апогея своих побед, обнару
жил полную неспособность к обеспечению 
необходимых условий для развития мира,— 
так и победивший в мировой войне капитал 
Антанты доказывает menepb, что он не в 
состоянии заново отстроить разрушен^ 
ный мир и гарантировать ему даЖе ту  нич- 
тоЖную долю спокойствия и порядка, кото
рую до сих пор обеспечивала капиталисти
ческая организация. Капитал АнтантЫ ни
спроверг центральные державы, он У т о 
нится превратить народЫ Центральной 
£вропЫ в своих рабов и тем самЫм создает

лишЬ основание для новой войнЫ. Создавая е 
Средней Свропе немецкую ирреденту, вЫзЫвая 
к Жизни целЬш ряд борющихся друг против 
друга маленЬких государств, он в то  Же 
время подчиняет балканские страны го
сподству сербских торгашей - политиков и 
румЫнских бояр, меЖду которыми он распре
деляет значительную частЬ болгарского на
рода. Таким образом, БалканЫ остаются тем 
Же центром политических конфликтов, каким 
они бЫли до сих пор. Расчленение Турции 
открывает эру раздора меЖду государствами 
АнтантЫ из-за турецкого наследства и не- 
избеЖнЫх столкновений с туземнЫм населе
нием. На Дальнем Востоке Антанта про
дала 40 миллионов «союзнЫх» китайцев япон
скому империализму, обострив этим еще более 
конфликт меЖду японским и американским 
капиталом. Антанта вступила в войну под 
лозунгом права наций на самоопределение, и
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тем не менее она до сих пор заставляет про
буждающиеся к Жизни народЫ Ирландии, 
Египта, Индии страдашЬ под английским 
кнутом и тем самЫм способствует переходу 
этих народов к революционной борЬбе про
шив английского империализма. ПолнЬш крах 
потерпела nonbirnk'a образования Лиги Наро
дов, целЬ которой заключалась в том, чтобЫ 
подчинить победоносному капиталу АнтантЫ 
и приспособить для общей эксплуатации ин
тересы побеЖденнЫх стран, а такЖе малЫх 
народностей и сотен миллионов, населяющих 
Азию и Африку. И сейчас уЖе совершенно 
ясно, что в лагере самой АнтантЫ подго
товляются новые, действующие друг против 
друга империалистические коалиции. Не бу
дучи в состоянии сохранить в неприко
сновенности капиталистический строй, Ан
танта стремится в самом зародыше за 
душить возникающий социалистически- 
коммунистический строй. С этой целЬю 
она продолЖает вести войну против Совет
ской России и старается окруЖитЬ ее 
колЬцом маленЬких государств, komopbie 
долЖнЫ образовать смертнЫй кордон Bokpyi 
Советской России, но на деле сами превра
щаются в арену смерти и запустения.

Э та  мировая политика победоносного 
капитала АнтантЫ не позволяет ему даЖе 
исполЬзоватЬ те  незначительные возмож
ности для восстановления капиталистиче
ского строя, komopbie остались еще после 
мировой войнЫ. ЧетЫрехлетняя разрушитель
ная работа империализма могла obi уступить 
место капиталистической созидательной ра
боте, и огромное бремя долгов могло 6bi бЫтЬ 
снято толЬко тогда, если 6Ы победившие 
группы капиталистов бЫли в состоянии 
датЬ побеЖденнЫм cbipbe и продовольствие 
и тогда снова эагнатЬ пролетарские массЫ 
под капиталистическое ярмо и таким обра
зом возлоЖитЬ на пролетариат всех стран 
бремя закончившейся войнЫ. Опустошая Рос
сию, пЫтаясЬ огпнятЬ у Центральной ЕвропЫ 
ее последние средства производства, победо
носный капитал АнтантЫ не толЬко обре
кает на хозяйственную гибель и голод
ную смерть эту  большую часть Европы, 
он также подписывает смертный при
говор капиталистическому развитию в 
своих собственных странах. Средняя и 
Восточная Европа могла 6Ы ста тЬ  лучшим 
рЬшком для продуктов промышленности За
пада. Они могли 6bi датЬ болЬшие количе
ства сЫрЬя. Их ослабление означает про
грессирующий хозяйственный паралич 
промышленных стран Запада, рост без
работицы, еще болЬшее обострение социалЬ- 
нЫх противоречий, komopbie и без того еилЬно 
обострились вследствие уЖасной дороговиз- 
нЫ, увеличения налогового бремени и вырос
шего за время войнЫ сознания своей силЫ у 
трудящегося народа. Таким образом, поли
тика АнтантЫ усиливает революционные 
тенденции, она толкает рабочие и кресшЬян- 
ские массЫ побеЖденнЫх стран в об’ятия 
мировой революции, она ускоряет превраще

ние обострившейся на западе классовой борЬ- 
6Ы в гражданскую войну, она наглядно пока
зывает народнЫм массам всего мира, что 
лишЬ они сами, лишЬ рабочий класс призван 
внести порядок в капиталистический хаос и 
перестроить мир на новой основе. Комму
нистическая мировая революция, начав
шаяся в России, отнюдЬ не бЫла остановлена 
победой АнтантЫ. Напротив: политика по
бедоносного капитала АнтантЫ в течении 
всею года, прошедшего после победЫ, уси
ленно работала на революцию и ускоряла 
ее развитие.

II.
Коммунистические партии стран, про

должающих еще бЫтЬ капиталистическими, 
берут эту  тенденцию мирового капи
тала, работающего на мировую револю
цию, за  исходную точку своей борьбы. 
Оказавшись неспособным восстановить ка
питалистический строй, мировой капитал 
вместе с тем на долгое время сделал невоз
можной всякую политику реформ. Задача ра
бочего класса Центральной и Западной Евро
пЫ, так Же как и Америки, заключается в 
построении социалистического строя, а не 
в преобразовании капиталистического 
мира,—не в завоевании отделЬнЫх уступок, 
а в уничтожении капитализма, означаю
щего сейчас лишЬ нищету, хаос, войну. Уроки 
всех бурЖуазнЫх революций, а такЖе проле- 
торской русской революции, показали, что 
новЫй общественный строй моЖет бЫтЬ 
осуществлен лишЬ гражданской войной 
угнетеннЫх народнЫх масс, восставших про
шив умирающего господствующего класса. 
При этом победоносные представители но
вого порядка долЖнЫ своей диктатурой 
обеспечитЬ переход от старого обществен
ного строя к новому. Русская пролетарская 
революция показала международному проле
тариату, что органом безусловно необходи
мым для осуществления социализма, являются 
Рабочие Советы. Социализм моЖет бЬтЬ 
проведен в ЖизнЬ не посредством парламент
ских учреждений, об’единяющих все классЫ 
народа, но лишЬ путем рабочих советов, 
об’единяющих всех умственнЫх и физи
ческих работников, заинтересованных в 
установлении нового строя, и удержи
вающих в своих руках всю законодатель
ную и исполнительную властЬ. Русская про
летарская революция показала, как капита
листические классЫ, не щадя сил, сопротив
ляются попЫтке освобождения рабочего 
класса, как они не останавливаются даЖе 
перед государственной изменой, заключая 
союз с иностранным капиталом для борЬбЫ 
против народнЫх масс собственной странЫ 
Поэтому рабочий класс вЫнуЖден насилию 
контр-революцни противопоставить все 
средства революционного насилия и с 
мечом в руке защищать возводимое здание 
социализма. Ход политического развития в 
Центральной и Западной Европе, так Же каи >|
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в Америке, за год, прошедший с момента 
окончания мировой войнЫ, подтвердил эти 
уроки русской революции. Э т о т  год доказал, 
что  всякая мЫслЬ об осуществлении социа
лизма путем компромисса с буржуазией на 
почве буржуазной демократии является пол
нейшей утопией, распространение которой 
ослабляет пролетариат и поэтому полезно 
толЬко бурЖуазии. Несмотря на свой страх 
перед революционным движением, буржуазия 
не толЬко саботирует всякую политику, 
представляющую рабочему классу хотя 6bi 
малейшее право на участие в управлении произ
водством,—не социалЬнЫми уступками, а по
литическим об'единением в один лагерЬ чер
ной реакции отвечает буржуазия на револю
ционное двиЖение, не останавливаясь перед 
применением самого зверского насилия по 
отношению к пролетариату. Поэтому Комму
нистический Интернационал долЖен самЫм 
энергичнЬям образом отвергать, как обман 
пролетариата, всякую попЫтку замазатЬ 
путем компромисса противоречие меЖду 
стремлением пролетариата к освобождению 
и диктатурой капитала, борясЬ с этим т е 
чением, представленным в Германии социал- 
патриотами и воЖдями правого крЫла неза
висимых, в Австрии — левой социал-демокра
тией, в Голландии — оппортунистом ТрулЬ- 
строй и в Швеции — социал-реформистом 
Брантингом, komopbie отстаиваю т npoekmbi 
образования рабочих камер на ряду с бур- 
ЖуазнЫм парламентом. Задача коммунисти
ческой партии в странах, продолжающих еще 
бЫтЬ капиталистическими, заключается 
преЖде всего, в том, чтобЫ словом и делом 
привести пролетариат к сознанию того, что  
для трудящегося человечества нет иного вы
хода, кроме революционной борЬбЫ вплотЬ до 
установления диктатуры пролетариата 
в форме советских республик, об‘еди« 
нения их и совместной защиты всеми 
средствами против сил капитализма.

ш.
О строта, глубина и широта революцион

ной борЬбЫ за пролетарскую диктатуру бу
дут расти вместе с прогрессом распада ка
питализма. Все более невЫносимЫм будет 
становиться для пролетариата господство 
капитализма, все болЬше и болЬше будет 
рабочий класс на опЫте убеЖдатЬся в не
обходимости борЬбЫ за диктатуру. Однако, 
развитие борЬбЫ не долЖно непременно вЫ- 
литЬся в форму бурной атаки; в вЫсокораз- 
витЫх капиталистических странах Запада 
оно моЖет принять характер затяЖного 
периода трудной борЬбЫ, требующей все 
новЫх и новЫх Жертв. ЛишЬ вЫступая про
тив иллюзий, будто 6Ы борЬба непременно 
долЖна идти бЫстрЫм темпом, и беря за  
исходную точку своей тактики понима~ 
нне медленности и трудности пролетар
ской борьбы за  освобождение, коммуни
стические партии Запада могут удерЖатЬ 
пролетариат о т  необдуманных попЫток за

хвата власти недостаточными силами ма
леньких, нетерпеливЫх групп, составляющих 
л\енЬшинство, и внушитЬ пролетариату по
нимание того, какие средства следует при
менять в борЬбе. Победа достается проле
тариату толЬко тогда, когда широкие массЫ 
пролетариата, включая сюда и работников 
умственного труда, а такЖе наиболее ваЖ- 
нЫе в социальном отношении слои рабочего 
класса, как шахтерЫ, металлистЫ, Железно- 
дороЖнЫе и селЬско-хозяйственнЫе рабочие, 
стан ут сторонниками коммунизма и будут 
располагать достаточными силами для того, 
чтобЫ сломитЬ сопротивление превосходно 
организованной и хорошо вооруженной реак
ции, опирающейся на широкий слой заЖи- 
иючного крестьянства, и залоЖитЬ прочное 
основание для укрепления на нем советской 
диктатуры, существование которой всецело 
зависит о т  сознательной воли пролетарских 
масс к власти.

IV.
Э ти  массЫ сплачиваются в профессио

нальные союзы, образовавшиеся в мирную 
эпоху рабочего двиЖения; они сплачиваются 
в эти  союзЫ для того, чтобЫ и menepb, так  
Же как и преЖде, вести борЬбу за улучшение 
своего положения. Коммунисты обязанЫ идти 
в эти массовЫе организации пролетариата, 
несмотря на то  что  бюрократия проф ес- 
сиональных союзов старается превра
т и т ь  их из боевЫх организаций пролета
риата в оппортунистические и контр-револю- 
ционнЫе органЫ соглашения с капиталом. 
Коммунисты долЖнЫ в союзах боротЬся пре
тив оппортунистической и контр-револю- 
ционной политики не толЬко путем пропа
ганды, противопоставляя коммунистические 
идеи идеям социал-демократическим и социал- 
реформистским, они долЖнЫ такЖе ста- 
ратЬся подорватЬ влияние союзной бюрокра
тии, являясЬ передовым отрядом и в эко
номической борьбе. Они долЖнЫ не толЬко, 
как пропагандисты, раз'яснитЬ рабочим, что  
сотрудничество с классом капиталистов ве
дет к порабощению, что  всякое частичное 
завоевание, как например повышение зара
ботной платЫ, сводится на нет все расту
щей дороговизной,—но они долЖнЫ призЫватЬ 
рабочий класс к все новой и новой борьбе, 
когда он, разочарованный пораЖением или 
полнЫм уничтожением плодов своей победЫ, 
падает духом и не видит никакого вЫхода из 
создавшегося полоЖения. ЛишЬ снова и снова 
вступая в борЬбу за улучшение своего поло
жения, за повышение заработной платЫ, за 
сокращение рабочего времени и поддерЖивая 
друг друга в этой борЬбе, рабочие могут 
сплотитЬся в революционный класс, которЫй 
будет в состоянии вести не толЬко борЬбу 
за улучшение своего полоЖения — а такая 
борЬба в период капиталистического распада 
в конце концов оказЫвается бесплодной,—но 
и борЬбу за преобразование капиталистиче
ского общества в социалистическое.



В этой борЬбе коммунисты долЖнЫ раз’- 
яснятЬ рабочим массам, что  на достигнутом 
уЖе ступени капиталистического развития 
отдельные выступления в экономичен 
ской борьбе обречены на неудачу, что  
каЖдая борющаяся частЬ пролетариата 
долЖна спешитЬ на помощЬ на общий фронт, 
что  необходимо расширять экономическую  
борЬбу за отделЬнЫе требования, стремясЬ 
поднятЬ ее до степени борьбы за  завое
вание политической власти, за низверже
ние капиталистических правительств.

В этой борЬбе коммунисты, работая в 
профессионалЬнЫх союзах, долЖнЫ стре- 
ммтЬся к тому, чтобЫ по мере уравнивания 
условий труда и заработной платЫ для раз
личных категорий пролетариата, которое 
будет неизбежно происходить в процессе 
дальнейшего распада капитализма, профес- 
сионалЬнЫе союзЫ превращались в производи 
ствениые союзы , располагающие в борЬбе с 
об’единеннЫм капиталом значительно болЬшей 
оборонительной и наступательной силой, чем 
распЫленнЫе сою зы  отдельных профессий. 
Коммунисты долЖнЫ настаиватЬ на том, 
чтобЫ централизованная контр~револю~ 
цяонная бюрократия профессиональных 
союзов, руководящая массами сверху, у сту 
пила место эластичной системе рабочих 
депутатов. Э ти  депутаты, оставаясь по 
возможности в предприятиях, могут без 
всяких трений сообщать инициативу масс 
правлениям союзов, вместе с тем  распро
страняя в массах экономические и полити
ческие знания и обогащая их опЫшом в об
ласти управления.

Экономическая борЬба пролетариата в 
эпоху социальной революции заключается в 
обострении и обобщении давления масс в 
целях низверЖения буржуазии, а не в уничто~ 
жепии и повреждении средств производ
ства, хотя нередко такое уничтожение и 
повреждение неизбеЖнЬтриграЖданской войне. 
Ввиду этого, коммунисты в экономической 
борЬбе долЖнЫ самЫм решителЬнЫм образом 
вЫ ступатЬ против идеи саботаж а, т . е. 
разрушения средств производства, и раз’- 
яснятЬ народнЫм массам, что  в разрухе хо
зяйства виновата одна лишЬ буржуазия, ко
торая не будучи в состоянии вновЬ наладитЬ 
хозяйство, готова окончательно разрушить 
его, лишЬ 6Ы воспрепятствовать переходу 
средств производства в руки рабочего класса, 
которЫй будет управлять ими в интересах 
страдающих народнЫх масс.

БорЬба за превращение оппортунистиче
ских и контр-революциониЫх профессионалЬ
нЫх союзов долЖна непременно вестисЬ и 
в тех странах, где уЖе имеются налицо ре
волюционные профессионалЬнЫе союзЫ.

V.
Экономическая борЬба за улучшение поло

жения рабочего класса, все более расширяясь 
и обостряясь, перейдет в борЬбу за захват 
власти, являющийся необходимым предвари

тельным условием для овладения средствами 
производства. Одним из этапов этой борЬбЫ 
является борЬба за  контроль над произ
водством. Чем более увеличивается товар
ный голод, не позволяющий рабочим даЖе при 
вЫсоких заработках удовлетворять свои 
самЫе насущнЫе потребности, чем более уси
ливается анархия производства, чем более 
производителЬнЫе силЫ, недостаточные даЖе 
для поддержания наиболее Жизненно-необхо- 
димЫх отраслей промышленности, растрачи
ваются в интересах спекулянтов, пользую
щихся крахом капитализма подобно тому, как 
черви питаю тся трупом, тем  силЬнее рабочие 
массЫ ощущают потребность в контроле 
над производством. При растущей безра
ботице они непременно захотят через своих 
депутатов устпановитЬ, не является ли за
крытие предприятий простЫм актом произ
вола со сторонЫ капиталистов, имеющим 
целЬю перевести двиЖимЬш капитал за гра
ницу и посредством безработицы ослабитЬ 
борющихся рабочих. При недостатке сЫрЬя 
рабочий класс будет непременно ощущатЬ 
потребность следитЬ через своих депутатов 
за правилЬнЫм распределением сЫрЬя. Б борЬбе 
за повышение заработной платЫ рабочий 
класс будет заинтересован в том, чтобЫ 
контролировать все условия производства. 
Э т о т  контроль лишит капиталистов воз
можности изобраЖатЬ вЫзваинЫй их ЖаЖдой 
наЖивЫ рост цен, Как следствие вЫсокой 
заработной платЫ, и таким образом на
травлять против рабочих мелкобуржуазные, 
страдающие о т дороговизнЫ народнЫе массЫ.

Стремление к контролю над производ
ством долЖно с та т Ь  исходной точкой не- 
прерывной продолжительной борьбы за  
создание фабрично-заводских советов. 
Фабрично-заводские советЫ, не могут бЫтЬ 
создаиЫ сверху, одной лишЬ пропагандой в 
виде стройной и слоЖной экономической си
стемы советов. Ибо, не говоря уЖе о том, 
что  бурЖуазнЫе правительства всеми силами 
будут подавлятЬ такую  общую nonbimky по
строения экономической советской органи
зации, в настоящий момент в рабочем классе 
нет еще общего сознания необходимости 
контроля над производством; а при о т с у т 
ствии такого сознания фабрично-заводские 
советЫ превратятся из представительства 
целЫх предприятий, из представительства 
класса в представительство одних лишЬ 
сознателЬно революционных рабочих. ТолЬко 
по мере того, как отделЬнЫе части, отделЬ- 
нЫе группЫ пролетариата, вследствие пора
жений в экономической борЬбе, вследствие 
сведения на нет их завоеваний прогрессирую
щим распадом кагштализмабудутпроникатЬся 
ЖивЫм интересом к контролю над производ
ством, фабрично-заводские советЫ будут 
возникать в отлелЬнЫх местах, в отделЬнЫх 
отраслях промышленности, как резулЬтаЬ 
борЬбЫ против отделЬнЫх предприниматель
ских групп, завоевывая болЬшее или м енЫ йее 
право контроля, смотря по соотношению 
сил, и стремясЬ к об’единению по отраслям
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промышленности. Не в виде схемЫ, навязанной 
сверху революционной части пролетариата, 
а в виде организаций, возникающих и сплачи
вающихся в процессе борЬбЫ, могут развитЬся 
фабрично-заводские советЫ, подготовляя все 
более и более широкие массЫ рабочего класса 
к управлению промышленностью, которое 
пролетариат возЬмет в свои руки после за
воевания политической власти.

Не везде моЖно будет немедленно Же 
добитЬся в революционной борЬбе образования 
таких фабрично-заводских советов. Прави
тельству, моЖет бЫтЬ, кое где удастся 
обманутЬ рабочих и на время удовлетворить 
их потребность в контроле нал производ
ством путем создания легалЪиЫх мнимЫх 
фабрично-заводских советов, лающих отделЬ- 
нЫм пролетариям доступ в передние капита
листических контор, в то  время как дей
ствительно управление производством будет 
находиться в руках директоров и тайнЫх 
организаций заводчиков. Гам, где дело примет 
такой оборот, коммунисты долЖнЫ будут 
позаботитЬся о том, чтобы обман бур
жуазии обратился против нее ж е самой. 
Всякую попЫтку мнимого контроля они долЖнЫ 
обезвредить, разоблачая перед рабочими на 
фабрично-заводских собраниях и во всей своей 
агитации все мошеннические маневрЫ завод
ских управлений и ведя ожесточенную борЬбу 
со всеми шагами мнимо-конгпролЬнЫх учреж
дений, направленными ко вреду рабочего 
класса. Коммунисты долЖнЫ беспощадно 
боротЬся с заводскими представителями, 
попадающимися на удочку капиталистов или 
продающимися им. Не считаясЬ с установ
ленными законом границами прав рабочего 
контроля, коммунисты долЖнЫ призЬтатЬ 
рабочих к борЬбе за расширение контрольного 
права; фабрично-заводских советов, в инте
ресах народного хозяйства и народнЫх масс. 
Если коммунисты будут шаг за шагом ста- 
ратЬся в борЬбе против созданных для обмана 
пролетариата мошеннических фабрично-за
водских советов превратить их в действи
тельные фабрично-заводские советЫ, то  при 
дальнейшем распаде капитализма в рабочих 
массах моЖет пробудитЬся интерес к кон
тролу. нал производством, и мнимЫе кон
трольные советЫ либо превратятся в на
стоящие фабрично-заводские советЫ, либо 
будут заменены ими.

VI.
Победа пролетарской революции в любой 

стране будет обеспечена лишЬ тогда, когда 
рабочий класс в своих отделЬнЫх выступле
ниях достигнет той степени решителЬноспш 
и сознательности, которая необходима для 
того, чтобЫ рабочий класс не толЬко про
тивопоставил всем насилиям буржуазии ре- 
шителЬнЫй отказ о т  роли рабочего скота, 
но бЫл 6Ы в состоянии сломить сопротив
ление буржуазии в открытом бою. По
беда пролетариата моЖет бЫтЬ достигнута

лишЬ путем полного расстройства и уни
чтожения органов угнетения капитали- 
стического государства. Гам, где эти  го
сударства для борЬбЫ прогнив растущей про
летарской революции создают белые гвар
дии, там  победа будет завоевана восста
нием народнЫх масс. Всякая мысль о за 
воевании политической власти околь
ными путями, саботаж ем капиталисти
ческого производства, забаррикадиро- 
ванием рабочего класса в отдельных 
предприятиях посредством создания 
фабрично -  заводских организаций, яв
ляется таким ж е оппортунизмом, как 
мысль о победе при помощи парламент
ских избирательных бюллетеней. Проле
тариат не моЖет сначала добитЬся эконо
мической победЫ, а затем уЖе захватить 
политическую властЬ. Завоевание политиче
ской власти, диктатура пролетариата яв
ляется предпосылкой экспроприации экспро
приаторов. Во всех фазах политической и 
экономической борЬбЫ коммунисты долЖнЫ 
распространять среди пролетариата созна
ние того, что  все эти стачки являются 
лишь частью, лишь этапом в общей 
освободительной борьбе, которая является 
борЬбой за  политическую власть в госу
дарстве. Против синдикалистской и анар
хистской иллюзии о возможности экономи
ческого освобождения пролетариата без об
разования пролетарской государственной 
организации, слуЖащей средством для прео
доления сопротивления буржуазии, необходимо 
боротЬся так  Же, как против демократиче
ской иллюзии реформизма. Все средства, 
которЫми пролетариат пользовался до сих 
пор в своей освободителЬной борЬбе, долЖнЫ 
рассматриваться с точки зрения целесооб
разности их, как вспомогательных средств  
для прояснения революционного созна~ 
ння, для организации и мобилизации 
народных масс, и долЖнЫ применяться в 
зависимости о т  условий времени и места.

Так Же, как в области экономической борЬ- 
obi социальная революция вплотЬ до своей 
кульминационной точки, до вооруженного вос
стания, не знает никакого другого целебного 
средства,кроме усиления, углубления и сочета
ния преЖних средств экономической борЬбЫ,— 
так  Же и в области политической борЬбЫ она 
не признает никаких чудотворнЫх средств, 
вместе с тем  отнюдЬ не отвергая применения 
какого либо из употреблявшихся до сих пор 
орудий борЬбЫ. И в экономической и в поли
тической борЬбе социальная революция озна
чает лишЬ одно изменение, заключающееся 
в том, что  рабочий класс сам приходит 
в движение и вступает в борЬбу всей своей 
массой, вследствие чего все другие средства, 
стоявшие на первом ' плане в мирную эпоху, 
получают теперЬ по отношению к массовому 
двиЖению подчиненное значение. В числе этих 
средств находится такЖ е использование 
избирательного права, как и всех других 
прав, komopbie буржуазия с целЬю обмана 
предоставляет иаролнЫм массам до тех пор,
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пока она не бЫвает вЫнуЖдена встунитЬ с 
ними в omkpbimbm бой. Когда эта  борЬба 
класса прошив класса войдет в последнюю, 
решающую фазу, она разрушит парламент
скую платформу. Буржуазия omkpbimo уста 
новит свою военную диктатуру. 5 это  время, 
когда Maccbi еще толЬко сплачиваются для 
борЬбЫ, когда они находятся еще лишЬ на 
пути к ней, а такЖ е в моментЫ, следующие 
за поражениями, коммунисты долЖнЫ указЫ- 
ватЬ революционным рабочим на необходи
мость использования всех, даж е самых 
ничтожных агитационных и организа
ционных возможностей, обеспечиваемых 
участием в парламенте, которое дает воз
можность по поводу каЖдого закона и каж
дого сколЬко-нибудЬ значительного парла
ментского решения словом и делом разобла
чать глубокую противоположность меЖду 
интересами пролетариата и имущего мень
шинства и тем  способствовать повышению 
активности масс. Всякий отказ о т  парла
ментской деятельности при таких ситуа
циях является не актом революционной борЬбЫ 
против буржуазного государства, а облегче
нием буржуазного обмана, способствующим 
ведению буржуазной клеветнической кампа
нии против коммунизма с парламентской 
трибунЫ.

Еще до завоевания политической власти 
рабочим классом господство бурЖуазии мо
Ж ет оказатЬся настолько поколебленным,что 
она принуЖдена будет предоставить рабочему 
классу широкое поле деятельности и счи
та ться  с существованием политических ра
бочих советов. В борЬбе за такие советЫ 
обнаруживается рост сознательности и спло
ченности рабочего класса и усиление распада 
бурЖуазии. Поэтому коммунисты долЖнЫ 
сто ятЬ  за создание сильных политичен 
ских рабочих советов, как органов, пред
ставляющих весЬ рабочий класс, в которЫх 
в борЬбе с буржуазией и с демократическими 
иллюзиями BqAfl рабочего класса концентри
руется, об'единяется и направляется на 
борЬбу за диктатуру.

На всех ступенях двиЖения, во всех его 
стадиях на долю коммунистов вЫпадает за
дача образования в органах массовЫх движе
ний и в массовЫх организациях особых  
коммунистических фракций, ведущих под 
единЫм руководством пропаганду коммуни
стических идей в пролетарском действии 
и путем пролетарского действия. В за
висимости о т  той силЫ, какой они распола
гают, коммунисты долЖнЫ в борЬбе толкатЬ 
вперед массовЫе организации пролетариата 
или Же сами организовать борЬбу пролета
риата. Но даЖе тогда, когда коммунистиче
ские партии еще слишком слабЫ для само
стоятельной организации, когда они вЫнуЖ- 
денЫ в процессе практической борЬбЫ под
чиняться массовЫм действиям пролетариата, 
лишЬ медленно развивающимся в сторону 
коммунизма, они долЖнЫ в своей пропаганде, 
в своих лозунгах, имеющих целЬю толкатЬ 
вперед массовЫе организации, вЫраЖатЬ в

ясном неискаженном виде коммунисти
ческую точку зрения. Они долЖнЫ бЫшЬ 
убеЖденЫ в том, что  чем яснее, чем после
довательнее будет веспшсЬ агитация и про
паганда коммунистической партии, тем  пло
дотворнее скаЖ ется ее влияние в будущем, 
хотя 6Ы в даннЬш момент рабочие и не 
стояли еще на вЫсоте идей коммунистиче
ской партии. Как отгораЖивание о т  масс 
из-за коммунистического сектантства, так  
и растворение коммунистической партии 
в обще-рабочей организации без ясного пони
мания задач революции—представляют собою 
опасность для развития мировой революции. 
Изолируя себя о т  массовЫх двиЖений и о т  
массовЫх организаций пролетариата, комму
нисты лишают массЫ их наиболее яснЫх, 
передовЫх элементов. ОтказЫваясЬ о т  само
стоятельного существования, о т  сплочен
ного выступления в качестве коммунисти
ческой партии, они оставляю т борющиеся 
массЫ без прочной огюрЫ и руководства. 
Коммунистическая партия, будучи в мень
шинстве, ие моЖет завоевать властЬ, но и 
рабочие массЫ не могут освободиться, не 
став коммунистическими, не следуя созна
тельно коммунистическому руководству. 
Диктатура, необходимая для осуществления 
социализма, моЖет бЫтЬ лишЬ диктатурой 
компактнЫх, сознателЬнЫх пролетарских 
масс, но будучи диктатурой революционных 
рабочих, проникнутых классовым созна
нием, она в то  Же время является дикта
турой коммунизма.

VII.
Коммунистический Интернационал,

возникший из борЬбЫ пролетарского аван
гарда против империалистской мировой вой
нЫ, основаннЬт по почину рабочего класса 
первой странЫ, осуществившей у себя про
летарскую диктатуру под руководством 
коммунистической партии, развивается па- 
раллелЬно с распадением капиталистического 
мира, с усилением мировой революции, меЖду 
тем, как одновременно с ее развитием В то 
рой Интернационал падает со ступенЬки на 
ступенЬку, все более и более превращаясь в 
еоюз лакеев бурЖуазии и убийц пролетариата. 
Между Вторым и Третьим Интернацио
налом не мож ет быть никакого компро
мисса так же, как не мож ет быть ком~ 
промисса между буржуазией и пролета
риатом. ПопЫтка колеблющихся элементов 
социализма вЫ ступитЬ в роли посредников 
меЖду ВгпорЫм и ТретЬим Интернационалом 
является обманом обанкротившихся социали
стических воЖдей, которЫе с каЖдЫм днем 
видят все яснее, что  стоящие за ними проле
тарские массЫ во всех странах, во все боль
шем и болЬшем числе переходят на сторону 
ТретЬего Интернационала. Э ти  попЫтки по
средничества обреченЫ на неудачу, так  как 
они лишенЫ какой 6Ы то  ни бЫло политиче 
ской идеи: меЖду капиталистической и прое 
летарской диктатуро—й я моЖет бЫтЬ ни
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какой промежуточной rpynnbi. Ею всех тех 
странах, где колеблющиеся элементы социа
лизма оказЫваюгп еще влияние на массЫ, 
коммунистические партии и rpynnbi долЖнЫ 
раз'яснятЬ и доказЫвагпЬ массам, что, борясЬ 
прошив своей буржуазии, они долЖнЫ прим- 
кнутЬ к ТретЬему Интернационалу, о т  вступ
ления в которЫй их удерЖивает толЬка не- 
решителЬностЬ их мЫсли и преданность 
своим воЖдям, которЫе во время войнЫ пре
давали массЫ либо своим бездействием, либо 
прямою поддерЖкой буржуазии. Становя
щимся все более революционными рабочим 
массам, до сих пор организационно не всту
пившим еще в Третий Интернационал, ком
мунистические партии долЖнЫ оказЬтатЬ 
содействие совместными выступлениями, 
стараясЬ убедитЬ их в необходимости раз- 
рЫва е оппортунистическими воЖдями и 
присоединения к ТретЬему Интернационалу. 
Е д и н с т в о  р а б о ч и х  м а с с  м о ж е т  б ы т ь  д о -  
с т и г и у т о  н е  к о м п р о м и с с о м  с  о б а н к р о -  
т и в ш и м и с я  в о ж д я м и  с о ц и а л п а т р и о т и з м а  
и  с о ц и а л п а ц и ф и з м а ,  а  л и ш ь  р а с т у щ е й  
в  р е в о л ю ц и о н н о й  б о р ь б е  с о з н а т е л ь н о й  
р е ш и т е л ь н о с т ь ю  р а б о ч и х  м а с с .

Третий Интернационал возник, как Ин- 
тернацнонал пролетарского действия, 
как Интернационал совместной борЬбЫ всего 
мирового пролетариата против мировой бур
жуазии. Э то  об’единение пролетариата до 
сих пор на деле осучдествлялосЬ лишЬ в самой 
незначительной мере. Поддержка Совет
ской России революционными рабочими 
всего мира, в первую очередЬ—рабочими 
АнтантЫ , является фактическим началом 
солидарной революционной борЬбЫ мирового 
пролетариата. Б то  время, как с одной сто 
ронЫ международный капитал об’единяется в 
общем стремлении к уничтожению Советской 
Россия, с другой сторонЫ—поддержка Со
ветской России является исходной точ
кой для мировой политики пролетариата. 
Поскольку пролетариат об’единяется для за
щиты Советской России, поскольку он своими 
массовыми действиями принуЖдает свою 
буржуазию к отказу о т  поддерЖки русской 
контр-революции, о т  войнЫ против Совет
ской России, мировой пролетариат не толЬко

помогает русскому рабочему классу в о тстаи 
вании его завоеваний о т  нападений ЖаЖду- 
щей крови и наЖивЫ международной контр
революции, но вместе с тем  обеспечивае! 
необходимые условия для победы про
летарской революции на всем европей
ском континенте.

Советская Россия, как источник сЫрЬя 
и npoAOBqAbcrnBHfl, Советская Россия, рас
полагающая Красной Армией, будучи освобож
дена о т  бича войнЫ и сорганизовав свои 
силЫ, помоЖет пролетариату других стран 
удерЖатЬся в борЬбе—несмотря на опасность 
морской блокадЫ со сторонЫ сильнейших 
капиталистических дерЖав, господствующих 
над ввозом продовольствия,—помоЖет проле
тариату других стран победить свою бур
жуазию и восстановить на социалистическом 
основании разоренную и разрушенную Европу. 
Поэтому активная защита Советской 
России пролетарскими массами других 
стран является долгом, который они 
должны исполнять, не взирая на жертвы, 
которых потребует борьба. КаЖдое вновЬ 
возникающее пролетарское государство смо
ж ет легче удерЖатЬся в борЬбе против 
капиталистических государств, если Совет
ская Россия вЫйдеш из войнЫ непобеЖденной, 
пробив первую брешЬ в капиталистической 
государственной системе. КаЖдое действие 
пролетариата, направленное в полЬзу Совет
ской России, бЬет таким образом по контр
революции, конкретно воздействуя на всю 
мировую политику, и, стало бЫтЬ, непосред
ственно подрЫвает господствующее положе
ние имущих классов в данной стране. Третий 
Коммунистический Интернационал, союз 
единомышленников для общей борЬбЫ проле
тариата за пролетарскую диктатуру, пре
вратится таким образом в сою з советских 
республик, которЫе возникнут из мировой 
революции, как п б^доноснЫе защитники 
нового социалистического строя.

ЯиварЬ 19,'0 г.

За па дно -  европейский Се
кретариат Коммунистического 
Интернационала.



И З  Д Е Я Т Е Л Ь Н О  С Т И  

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О  И О М И Т Е Т Л  

К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Г О

ГЛАСНЫЙ ОТВЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА НА ВО

ПРОСЫ НЕЗАВИСИМОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ АНГЛИИ.
Председатель Независимой Рабочей пар

тии Англии, тов. Р. С. Уоллхэд, и член На- 
ционалЬного Совета этой партии, тов. Клиф
форд Эллен, обратились к нам 25 мая 1920 г. 
со следующим писЬмом:

Независимая Рабочая Партия—Тре^ 
тьему Интернационалу.

На последнем ежегодном с'езде Н. Р. П. бЫли при
няты следующие резолюции об отношении к Интерна
ционалу:

1) С‘езд предписывает Национальному Адми
нистративному Совету вЫйти из Второго Интер
национала.

2) С'езл подтверждает решение Националь
ного Административного Совета пригласить 
Швейцарскую Партию устроитЬ совещание по 
вопросу о возможности востановления единого, 
всеоб'смлющего Интернационала. ЦелЬю совеща
ния долЖна бЫтЬ вЫрабогпка осиоьЫ Интернацио
нала, .которЫй, совершенно определенно вЫступая 
за наши социалистические цели, позволял 6Ы нп 
ционалЬнЫм секциям приспособлять их политику 
к своеобразным политическим и экономическим 
условиям кс^кдой отдельной странЫ. Конгресс 
постановляет, что, когда о твет  будет по
лучен и совещания закончатся, необходимо будет 
созватЬ специалЬнЫй с'езд для рассмотрения до
клада Исполнительного органа.

Н. Р. П. порвала свою связЬ со ВгнорЫм Ин
тернационалом и решила изучить программу 
и условия вступления в Московский Интернацио
нал; далее она пригласила Швейцарскую Социали
стическую Партию устроитЬ совещание из пред
ставителей левого крЫла социалистических пар
тий. Когда эти  расследования будут закончены, 
будет созван специалЬнЫй с'езд для решения во
проса о вступлении в Московский Интернационал.

Н. Р. П. Желает знатЬ, сстЬ  ли у III Интег ^  
национала какая нибудЬ официальная конститу- 
ция, которую долЖнЫ подписать партии, Желающие 
вступитЬ в него. Если таковая имеется, делегаты 
оченЬ хотели 6Ы получитЬ ее. Во всяком случае, 
мЫ просим III Интернационал представить нам в 
писЬменной форме ответЫ  на следующие вопросЫ:

1) На сколЬко строги требования, предъявляе
мые III Интернационалом к каЖлой отдельной 
стране в смЫсле точного следования методам, 
иамеченнЫм в программе?

?.) Угодно ли III Интернационалу вЫсказашЬ, 
как ом понимает теорию диктатуры пролета
риата в применении к Великобритании?

3) В какой мере признает III Интернационал 
методЫ парламентаризма?

4) Как относится III Интернационал к тому, 
что Н. Р. П. входит в состав Рабочей Партии?

5) ficmb ли советская форма власти основ
ной принцип !И Интернационала?/ г :

6) В какой мере признает Ш Интернационал 
позмоЖно^тЬ различных форм советской власти в 
рпзличпЫх странах?

7) ДолЖнЫ ли партии, принадлежащие к 
ill Интернационалу, признавать, что  коммунизм 
и диктатура пролетариата могут 6bmb установ
лены толЬко вооруженною силою, или допускаются 
в III Интернационал и такие партии, komopbie 
оставляют э т о т  вопрос открЫтЫм?

8) Чем отличаются, по мнению III Интерна
ционала, коммунизм о т  осталЬнЫх форм со
циализма?

9) ОбязателЬно-ли для вступающих в III Ин
тернационал признание того понимания коммун 
низма, которое пЫразилосЬ в ответе  на 8-ой во
прос?

10} Намерен ли III Интернационал делегиро
вать своих представителей на предполагаемый 
швейцарский с'езд представителей левого крЫла 
социалистических партий?

11} Согласен-ли III Интернационал созвошЬ 
международный с'езд для обсуждений его программы, 
методов и конституции?

12} Какова бЫла 6Ы, в таком случае, норма 
представительства на с'езде и каковЫ бЫли 6Ы 
полномочия его?

Председатель Р. С. УОЛЛХЭД. 

Чл. Нац. Сов. Клиффорд ЭЛЛЕН.

ИсполнигпелЬнЬш Ком итет Коммунисти
ческого Интернационала, после информацион
ных заседаний совместно с названными т о 
варищами, решил обратиться к рабочим, ор
ганизованным в Независимую Рабочую Партию 
Англии со следующим писЬмом, которое о т 
вечает на поставленные ему вопросЫ в их 
логическом порядке.



1) Коммунизм и другие течения в рабо
чем движении.

ВосЬмой вопрос английских товарище и 
касается различия меЖду коммунизмом и дру
гими формами социализма. На э т о т  вопрос 
мЫ моЖем о тве ти ть  толЬко тем, что  на
помним английским рабочим краткую исто
рию современного социализма о т его зарож
дения вплотЬ до его кризиса в империали
стической войне и до наших дней, дней борЬбЫ 
за осуществление основ социализма.

Социализм возник как стремление рабо
чего класса низвергнугпЬ капиталистическиii 
строй путем революционной борЬбЫ, искоре
нишь частную собственность на главнЫе 
средства производства путем диктатуры 
пролетариата, ввести коллективное владение 
средствами производства и развигпЬ их на 
благр всего трудящегося общества. Гаков 
бЫл социализм Маркса и ЭнгелЬса, как он 
вЫраЖен в «Коммунистическом Манифесте» 
и всех других сочинениях великих творцов 
пролетарского социализма. Э ти  сочинения 
не представляли собой вЫмЫсла теоретиков 
научного социализма, они определяли цели ра
бочего двиЖения на основании onbima бур- 
ЖуазнЫх революций, на основании изучения 
капитализма и onbima первого великого рево
люционного двиЖения пролетариата, а именно 
чартистского двиЖения английских рабочих. 
Но одновременно с этим пролетарским рево
люционным социализмом существовали раз
ного рода мелкобуржуазные, филантропиче
ские и даЖе феодалЬнЫе направления в со
циализме, т . е. целЫй ряд стремлений при
влечь пролетариат под влияние других клас
сов общества, о ттян утЬ  его о т  революцион
ной борЬбЫ, обманЫвая его именем социализма. 
Маркс и ЭнгслЬс боролисЬ с самого начала 
против всех этих фальсификаций социализма, 
иоказЫвая, что  кроется под фалЬшивЫм 
флагом.

Когда после краха революции -US-г о года 
капитализм вошел в период дальнейшего раз
вития, расширялся и усиливался с каЖдЫм 
днем; когда мЫслЬ о непосредственном за
хвате власти оказалась нереалЬной,—Маркс 
и ЭнгелЬс, смотря действительности прямо 
в глаза, намечали путЬ для подготовления 
рабочего класса к его будущим решающим, 
революционным битвам за властЬ. Они ука
зывали ему, что  капитализм дает ему воз
можность организоваться, соединиться, что  
он дает возмоЖностЬ передовому слою рабо
чего класса влиягпЬ на отсталЫе его слои, 
наполнять их сознанием классовой солидар
ности всех угнетаемЫх; они требовали от 
сознателЬнЫх рабочих, чтобЫ те, не оЖидая 
дня последнего и решительного боя, исполЬ- 
зовали всякую возмоЖностЬ, которую капи
талисты  вЫнуЖденЫ бЫли оставить им для 
создания легалЬнЫх, открЫтЫх рабочих пар
тий, для организации профессионалЬнЫх сою
зов, ибо чем сплоченнее, организованнее и 
сознательнее рабочий класс, тем легче он 
сумеет нсполЬзоватЬ для победЫ всякий кри

зис капитализма. Они призЬтали рабочих бо- 
ротЬся за право всеобщего голосования, 'за 
демократию, для того чтобЫ рабочие могли 
с далеко видной трибунЫ парламента срЫ- 
иатЬ маску со всякого капиталистического 
обмана, указЫватЬ массам, что  все сделки 
меЖду разнЫми частями капитала делаются 
на счет рабочего класса. Они призЫвали ра
бочих исполЬзоватЬ всякие конфликты меЖду 
различными частями капиталистического 
класса для того, чтобЫ добитЬся о т  него 
экономических и социалЬнЫх реформ, кото
рЫе облегчали 6Ы положение рабочего класса, 
усиливали его, позволяли ему тем  лучше бо- 
ротЬся против капитализма. Они призЫвали 
рабочие массЫ для непосредственного вмеша
тельства в политику, для непосредственного 
давления на бурЖуазию. Они призЫвали рабо
чий класс никогда не забЫватЬ, что  вся эта  
борЬба за демократию, вся эта  борЬба за ре
формы является толЬко подготовительной 
борЬбой, имеющей целЬю усилить организацию 
и сознание рабочего класса для эпохи решаю
щих столкновений, решающих схваток, когда 
капитализм, раздираемЫй внутренними про
тиворечиями, не сумеет болЬше дёрЖатЬ в 
спокойствии народнЫе массЫ, а, наоборот, 
вЫзовет против себя их революционное вос
стание.

Но длителЬностЬ мирной эпохи капита
лизма привела к забвению цели нзшей пред
варительной борЬбЫ, организаторского пе
риода этой борЬбЫ, и сделало ее в глазах 
большинства воЖдей рабочего класса, в зна
чительной его части, самоцелЬю. Развиваясь 
и обогащаясь на счет не толЬко пролетар
ских масс ЕвропЫ, но и крестЬянских масс 
всего мира, Азии, Африки и Америки, совре
менный капитализм пЫтался удерЖатЬ рабо
чие массЫ о т революционных стремлений 
тем, что подкупал самЫе развитЫе, самЫе 
интеллигентные части пролетариата. Ква
лифицированные рабочие — наилучше органи
зованная частЬ пролетариата, наиболее не
обходимая капитализму — добилисЬ в про
должение последних 30 лет перед мировой 
войной значительного улучшения своего по
ложения. Среди них начало царствовать убе
ждение» что  они могут в капиталистическом 
обществе, не ниспровергая его, добитЬся 
человеческой Жизни. БорЬба за улучшение 
этой Жизни сделалась для них не средством 
для революционной борЬбЫ, а самоцелЬю; 
поэтому и самЬш социализм они не могли 
себе представить иначе, чем как накопление 
этих часгпичнЫх реформ. Э ти  иллюзии рабо
чей аристократии, которая не видала ни 
громадной иищетЫ миллионов необучениЫх 
рабочих, ни разорения сотен миллионов кре
стЬянских масс всего мира акулами между
народного капитализма, усиливали в большин
стве своем рабочие парламентские предста
вители и воЖди профессионалЬнЫх союзов. 
Г5анятЫе еЖедневной работой в затхлой 
атмосфере парламента, будучи свидетелями 
грязнЫх закулиснЫх сделок, ведя переговоры 
о т имени профессионалЬнЫх союзов о ме*-
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ких уступках, эти  воЖди потеряли из виду 
и широкие массЫ неквалифицированных рабо- 
чих-бедняков, и весЬ рост капиталистиче
ской эксплуатации, и революционные цели 
пролетариата. ВедЬ с ними капиталисты 
обращались, как с равнЫми, как с партне
рами в сделке, и это  казалосЪ им началом 
равноправия рабочего класса с капиталом. 
Находясь сами в лучшем полоЖещш, обеспе
ченные социально, они видели весЬ мир через 
розовЫе очки своей спокойной мещанской 
Жизни. Так как всякое революционное стрем
ление среди пролетариата мешало их спокой
ному торгашеству с представителями бур
жуазии, то  они являлисЬ убеЖденнЫми вра
гами революционных • стремлений пролета
риата. Они начали эти  стремления осмеивагпЬ 
в глазах рабочего класса, как детскую бо- 
лезнЬ его истории, ll-й Интернационал, соз
данный ими в э т у  мирную эпоху капитализма, 
в э ту  эпоху перерождения пролетарского 
революционного социализма в соглашатель
ский,—реформистский социализм рабочей ари
стократии,—стал в большинстве своем прак
тически на эту  точку зрения, хо п'л на слогах 
считался с популярностью революционных 
фраз, унаследованнЫх о т прошлого, прикры
вая эту  политику сделки с буржуазией раз- 
нЫми громкими революционными словами.

Против этой политики реформизма, пред
ставляемой в Англии фабианцами, Рамзаем 
МакдоналЬдом, Сноуденом, во Франции МилЬе- 
раном, Жоресом, в Италии Тревесом, Тура- 
ти , в Германии ревизионистами с Depniimieii- 
ном во главе, в Австрии Виктором Адлеро.ч, 
в Швеции Браншингом, в Дании Стаунингом,— 
боролисЬ два направления. Одно, возглавлен
ное Карлом Каутским, боролосЬ прошив него 
на словах, отстаивало в резолюциях принцип 
классовой борЬбЫ, обостряющейся с каЖдЫм 
днем, протестуя против поддерЖки буржуа
зии и ее разбойничЬей империалистской по
литики. Но когда дело доходило до решения, 
Каутский и его европейские друзЬя нахо
дили всегда задние двери, которЫе позволяли 
реформистам провести их политику. Так на
пример, в момент борЬбЫ против первой о т 
крытой акции изменнической политики, 
сделки с буржуазией, подчинения пролета
риата буржуазии, в момент вхоЖдения МилЬе- 
рана в буржуазное правительство ВалЬдека 
Руссо, Каутский вЫступил против этой по
литики пагубной для пролетариата коали
ции, соглашаясь на эту  политику на случаи 
национальной опасности, in. е. в случае вой
нЫ, войнЫ, которая представляет самую кон
центрированную, самую вЫсшую форму 
использования пролетариата буржуазией для 
ее преступных целей. Э т а  международная 
группа «центра» Н-го Интернационала с каЖ- 
дЫм годом обостряющегося международного 
положения скатЬшаласЬ все ниЖе. Когда 
после двух марокканских кризисов и после 
балканского кризиса 1908 года, которЫй чутЬ 
не привел к международной войне, надо бЫло 
omkpbimo сказашЬ пролетариату, что  при
ближается момент решительной борЬбЫ, что

он долЖен усиливать свою активность, при
менять с каЖдЫм днем все болЬше методЫ 
всеобщих забастовок для создания противо
веса волне империалистической опасности и 
для подготовки силЫ, которая сумеет про
тивопоставить пролетариат капитализму в 
случае опасности международной войнЫ, 
центр 11-го Интернационала с Каутским во 
главе начал обманЫватЬ пролетариат воз
можностью разоружения империализма пу
тем  сделки с либеральной буржуазией. Будучи 
на словах приверЖенцем революционных ме
тодов борЬбЫ, э т о т  центр на деле боролся 
с пропагандой и агитацией за всеобщие за
бастовки, противопоставляя им победу при 
помощи выборного бюллетеня и коалиции с 
буржуазией.

Второе направление, самое слабое во 
И~м Интернационале, представляемое ле- 
вЫми радикалами в Германии и большеви
ками в России, пЬнпалосЬ в годЫ, предше
ствовавшие международной войне, указатЬ 
пролетариату на неслыханную опасность, 
которой угрожает ему империализм, пЫта- 
лосЬ мобилизовать пролетариат для борЬбЫ 
революционными методами.

Чем отличается коммунизм о т  других 
направлений в рабочем двиЖении,—эта  война 
показала с полной наглядностью. Правое 
крЫло Интернационала с его председателем 
ВандервелЬдом во главе, с Гендерсоном в 
Англии, Реноделем во Франции, Шейдеманом, 
Эбертом, ЛегинЫм в Германии, Биссолати в 
Итплип, Виктором Адлером и Реннером в 
Австрии, меиЬшевиками в России, —это  пра
вое крЫло пошло на слуЖбу к буржуазии, оно 
заявило пролетариату, что  лозунг «пролета
рии всех стран, соединяйтесь», на время 
войнЫ отменен и заменен лозунгом «проле
тарии всех стран, перерезЫвайте друг другу 
горло во имя интересов отечества». Защи
той Же отечества представители прагого 
крЫла Н-го Интернационала назЫвали помощЬ 
капиталистам в их стране победить капи
талистов другой странЫ, дабЫ их ограбитЬ. 
Представители этого правого крЫла сдела
лись в момент истребления международного 
пролетариата капиталом в кровавой бойне 
любимцами буржуазии своих стран, они всту 
пали в бурЖуазнЫе министерства или помо
гали из передних министерств и министер
ских канцелярий уговаривать рабочих рабо
т а т ь  на войну с болЬшим напряжением сил 
и до издЫхания боротЬся на полях сражения 
за победу «своих» капиталистов, обещая, что  
эти  капиталисты вознаградят за это  проле
тариат после войнЫ всеми благами демокра
тических социалЬнЫх реформ. Они помогали 
капиталистам о тнятЬ  у рабочих все завое
вания в области социального законодатель
ства, в области свободы коалиции, свободы 
забастовок, считая классовую борЬбу проле
тариата во время войнЫ преступлением пе
ред отечеством. Они оказались частЬю  ка
питалистического государства, капитали
стического аппарата эксплуатации пролета
риата, эксплуатации не толЬко его пота, он
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и его крови. На них падает вина за то, что  
э та  война могла так  долго продолЖатЬся, 
что  она стоила пролетариату неслЫханиЫх 
Жертв, что  капитализм пока еще дерЖится 
на ногах.

Центр Второго Интернационала, во главе 
которого во время войнЫ стали в Англии 
МакдоналЬд и Филипп Сноуден, во Франции— 
Жан Лоигэ, в Германии—Каутский и Гаазе, в 
Италии—МодилЬяни, Турати, Тревес, в России 
—АксёлЬрод, Мартов, — он на словах проте
стовал против войнЫ, он на словах вЬфаЖал 
свое недовольство тем, что  пролетариям 
приходится убиватЬ друг друга, но на деле 
э т о т  центр не вел агитации за то , чтобЫ 
пролетариат боролся против своих угнета
телей, не вел агитации за то , чтобЫ проле
тарий обратил свое оруЖие против тех, ко
торЫе принуЖдают его убиватЬ своих бра- 
тЬ$в, пролетариев других национальностей. 
Он не создавал нелегалЬнЫх организаций про
летариата, не призЫвал его на демонстрации, 
не звал его к забастовкам; он бЫл «лоялЬной 
оппозицией» по отношению к шайке мировЫх 
убийц и грабителей, он игра^ в этой войне 
ролЬ Понтия Пилата, умЫвал руки, уверяя в 
своей невиновности. Поэтому буржуазия, 
хотя и недовольная этими людЬми, оставляла 
их без преследования, считала, что  их гро- 
гпестЫ могут бЫтЬ даЖе полезны, ибо они 
являются клапанами для недовольства масс.

ТретЬе направление, которое в Англии 
представлял Мак Лейн и его друзЬя, во Фран
ции Лорио, в Германии Карл Либкнехт и Роза 
Люксембург, в России—большевики, это  тре- 
rnbe направление клеймило политику рефор
мистских социалистов, помощников буржуа
зии, как предательство, как измену рабочему 
классу. Оно клеймило пилатовскую политику 
центровиков, как политику, которая pacnbi- 
ляет энергию пролетариата; оно строило 
нелегалЬнЫе организации; оно звало рабочих 
на уличнЫе демонстрации, оно звало их на 
революционную борЬбу, оно звало их к граж
данской войне против империалистской вой
нЫ. Представителей этого третЬего, комму
нистического течения буржуазия травила, 
как изменников отечества, саЖала их в тюрЬ- 
мЫ и ссЫлала на каторгу, понимая великолепно, 
что  это  течение, хотя вначале слабое, пред
ставляет смертельного врага буржуазии.

Чем Же отличался во время войнЫ ком
мунизм о т других «форм социализма»? Первая 
«форма социализма» — реформисты — прода
вали пролетарскую кровЬ буржуазии, помо
гали буржуазии бросищЬ мир в э т у  нищету, 
в э т о т  хаос, в котором теперЬ, после четы 
рех лет империалистической войнЫ, он нахо
дится. Вторая частЬ протестовала на сло
вах против политики империализма, но избе
гала разрЫва с предателями и сама противо
поставляла политике предательства и изме- 
нЫ толЬко слова и сХезЫ, избегая всяких 
Жертв, всякого дела. Коммунисты Жертво
вали своей безопасностью, часто своей 
ЖизнЬю для того, чтобЫ в кровавом тумане 
войнЫ нести перед рабочим классом факел

революционной борЬбЫ за освобождение, что 
бы организовать рабочий класс для этой 
борЬбЫ. Они бЫли единственными защитни
ками рабочего класса и социализма на деле.

Чем эти  три «формЫ социализма» отли
чаются теперЬ? Первая из них—реформисты, 
соглашатели соединились omkpbimo с буржуа
зией против пролетариата, где толЬко бур
жуазия нуждается в этой их помощи, где она 
толЬко двпускает их к министерским столам. 
МеиЬшевики и так  назЫваемЫе социалистЫ- 
революционерЫ в России в продолжение семи 
месяцев, совместно с представителями рус
ских помещиков и капиталистов, защищали 
грудЬю частную собственность в России, за
щищали интересы французской и английской 
бирЖи против рабочих и крестЬян России, рас
стреливали во имя капиталистической при
были рабочих и крестЬян. Германские рефор
мисты с Эбертом, Шейдеманом и ЛегинЫм во 
главе в продолжение полутора года защищают 
капитализм совместно с бурЖуазнЫми парти
ями; они реставрировали разбитую в войне 
германскую армию кайзера для того, чтобЫ 
толЬко иметЬ оруЖие против рабочих, про
тив komopbix они борются пулеметами и ми
нометами, не менее, чем наглЫм обманом, 
утверЖдая, что  эта  диктатура капитали
стической контр-революции является господ
ством «демократии» и что  палачи пролета
риата являются защитниками народной воли 
против революционного меньшинства, кото
рое хочет эту  волю насиловатЬ. В Англии это  
правое крЫло с Гендерсоном во главе в лю
бой статЬ е  готово вернутЬся к буржуазии, 
если толЬко будет возмоЖнЫм соЖителЬство 
с более умной частЬю буржуазии, с незави
симыми либералами. Если они не сидят в пра
вительстве совместно с дикими дЖинго, с 
которЫми сидели в правительстве во время 
войнЫ, то  толЬко потому, что  Бонар Лоу, 
Керзон и Черчилль не х отят позволить им 
мешатЬ своей работе фразами, без komopbix 
теперЬ, пол давлением рабочих масс, господа 
ГендерсоиЫ не могут обойтисЬ. Господа Ген- 
дерсонЫ, которЫе теперЬ говорят о рабочем 
правительстве, Ждут дня, в которЬш, полу
чив большинство в парламенте, они смогут 
пригласить к власти бЫвшего министра вой
нЫ ЭлЬдена, начальника флота Фишера и 
господина Асквита, старую лисицу англий
ского либерализма, ибо они в глубине души, 
такЖе, как и Черчилль, убеЖденЫ, что  рабочий 
класс сам не моЖет управлять страной, ибо 
они так  Же, как и лорд Фишер, х о тят  при 
помощи рабочего правительства, спасти ан
глийский капитализм о т  революции. Во Фран
ции АлЬберт Тома, которЬш во время войнЫ, 
будучи спрошен представителем черносотен
ного «Нового Времени» о задачах рабочего 
класса, заявил: «пушки, пушки, еще раз пушки: 
вот что  нуЖно»,—э т о т  АлЬберт Тома и друг 
его РеноделЬ ничего болЬше не Желают, как 
сделки с радикалЬной буржуазией; они нена
видят правительство дикой реакции, потому 
что  оно создает почву для революции. Перед 
лицом бандитского нападения союзников на
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рабочую республику правЫе во Франции и в масс, пЫ тается удерЖашЬ эши массЫ, вЫ- 
Лнглии не шли ни на шаг далЪше, чем это  двигая половинчатЫе, обманчивЫе лозунги, 
делали либералЬнЫе органЫ вроде <■ Дейли как, например, лозунг соединения власти со- 
НЬюс» и «Манчестр Гардиен», и их задача со- ветов с властЬю буржуазного парламента, а 
стояла в том, чтобЫ под видом протеста позЖе лозунг «рабочего правительства», в 
против интервенции удерЖатЬ рабочих о т котором рабочие долЖнЫ бЫтЬ, совместно с 
единственной действительной формЫ про- господами Криспинами, представлены мате- 
ш еста—о т забастовок. Они помешали даЖе рЫм торговцем кровЬю рабочего класса, гла- 
’.абастовке протеста 21 июля 1919 г., когда вой профессиональной бюрократии—ЛегинЫм. 
за денЬги английской, французской^ и амери- В Италии воЖди этого центра, как Тревес, 
канской буржуазии ордЫ Деникина, Юденича Турати, МодилЬяни,—остаю тся в ИталЬян- 
и Колчака наступали на Россию рабочих и ской Социалистической Партии, которая 
кресшЬян. Германская социал-демократия является на деле партией коммунистической, 
такЖе организовала omkpbimbm поход против толЬко для того, чтобЫ во всякий реши- 
Совегпской России, посЫлала свои бандитские телЬнЫй момент- удерЖиватЬ рабочх о т  дей- 
отрядЫ в Латвию для борЬбЫ с латЫшским ствий, чтобЫ фалЬсифицироватЬ в парла- 
пролетариатом. Бея политика бЫвтего пра- менте их ясную, определенную, революцион- 
вого крЫла И-го Интернационала после войнЫ ную волю. В Австрии эти  воЖди центра, с 
состоит в открЫтой организации кровавого О тто  Бауэром и Фридрихом Адлером во 
похода капитализма против рабочего класса, главе, рука об . руку с Карлом РённСроА, са- 
Для этой цели это  правое крЫло в Германии мЫм ловким соглашательским делЬцом, под- 
ие постеснялось прибегнуть к убийствам дерЖйвают коалицию с реакционной, анти- 
воЖдей революции—РозЫ Люксембург, Карла семитской, так  называемой христианской 
Либкнехта, Левине; и если РеноделЬ и Ген- демократией»; там  они продавали оруЖие 
дерсон о т  времени до времени показывают чешской белой гвардии против Советской 
с ое недовольство таким образом действий, Венгрии, npoAdlom теперЬ оруЖие полЬским 
шо зато они одновременно защищают 11-й белогвардейцам против Советской России. 
Илтернационал, т . е. соЖителЬство с окро- Э т у  свою предательскую политику они об‘- 
иавленнЫми Носке, Шейдеманами; они дока- меняют тем, что  в положении Австрии нет 
зЫвают, что  готовЫ завтра у себя дома места для классовой борЬбЫ, ибо надо сто ятЬ  
сделатЬ то  .Же-самое. у порога капиталистов АнтантЫ , как нищим

Ч то  Же делает ценщр Ц-го Интернацис- с шапкой в руках и проситЬ о куске хлеба, 
нала после воинЫ? Он в Англии в лице Мак- Они заменили боевое знамя социализма дох- 
лоналЬда, Сноудена, большинства Независи- мотЬями нищих. '/ . л
мой Рабочей Партии, помогает правому 1:рЬ;- В то  Же самое время коммунисты сумели
лу, уговаривая рабочих, чшо социализма моЖно своей беззащитной, энергичной защитой ин- 
лостигнутЬ конституционным путем, т.-с. тересов пролетариата и беднейшего кре- 
полЬзуясЬ толЬко теми правами, komopbie стЬянства с та тЬ  во главе стомиллионной 
буржуазия оставила рабочему классу в то  России, вЫрватЬ властЬ из рук буржуазии и 
время, когда в руках буржуазии находилась ее лакеев, создать первое рабочее государ- 
реалЬная властЬ. Он протестует против ство, защищать его в продолжение двух с по- 
кровавой расправЫ английского империализма ловиной лет мечем созданной ими Красной 
над ирландскими, египетскими и индийскими Армии против наступления капиталистов 
рабочими и крестьянами, но он не ведет • всего мира и одновременно, несмотря на не- 
агитации меЖду английскими солдатами и слЫханнЫе мучения народнЫх масс, кластЬ 
матросами, являющимися оруЖием лорда основу коммунистического хозяйства. Ком- 
Френча и генерала Дайера. Он пЫ тается мунистЫ Германии сумели в это  время орга- 
удерЖатЬ рабочих о т  всякого непосредствен- низовашЬ передовой отряд пролетариата,
ного давления на капиталистов и, таким наполнить э т о т  отряд духом борЬбЫ на
образом, является главнЫм тормазом рево- ЖизнЬ и на смертЬ, сумели погибатЬ в тюрЬ-
люции. Во Франции он в лице Лонге пЫ тается мах, ЖертвоватЬ своей ЖизнЬю в открЫтом 
шакЖе удерЖатЪ рабочих о т  революционных бою, падатЬ о т  пулЬ капиталистических 
действий, считая, что  достаточно потря- наемнЫх убийц и соглашателей, прикрЫватЬ 
сений воздуха революционными фразами. В знамя коммунизма своим телом и создавать 
Германии «центр» в начале революции прямо, п рабочих массах Германии, глубоко разочаро- 
открЫто, совместно с шейдемановцами по- наннЫх воЖдями социал-демократии, новую 
могал капиталистам реставрировать свою волю If борЬбе, волю к победе, решительную
ьластЬ, не уничтоЖая (когда его представи- волю к спасению /0 миллионов германского
тели бЫли в правительстве] старого бюро- народа, приговоренного политикой кайзера, 
кратического и армейского аппарата, украв, германским капитализмом и бандитской по
мри помощи своих обманчивЫх демократиче- литикой союзного капитала к голодной
ских слов, властЬ у рабочих советов, не до- смерти, к спасению их путем пролетарской
пустив до сношения с Советской Россией, революции, в соединении с пролетарской 
ВЫшедши из правительства, иод давлением Россией, под общим знаменем диктатуры 
своих собственных членов, независимая со- пролетариата. Коммунисты в Венгрии, пар- 
циал-лемократия Германии в лице своих воЖ- тия молодая и решителЬная, посмели
лей во всякий момент революционного напора взятЬ па свои плечи защиту трудовЫх масс
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Венгрии в т о т  момент, когда оставалось или 
пойти на борЬбу на ЖизнЬ и на смертЬ, или 
кластЬ шею в петлю антантовского капи
тала. Они в неслЫханно труднЫх условиях 
дали первЫй пример социалистического аграр
ного строительства, они в неслЫханнЫх усло
виях защищались три месяца, и если погибли 
о т  обмана, о т  пулЬ румЫнских бояр, воору- 
ЖеннЫх против них союзниками и английскими 
палачами, вроде Хорти, о т  интриг предатель
ских соглашателей,—то  не подлеЖит сомне
нию, что  их ЖертвЫ, их страдания, что  их 
борЬба посеяли глубоко в сердцах венгерского 
пролетариата веру в возможность борЬбЫ. 
Кровавая баня венгерских магнатов, под- 
дерЖиваемЫх меЖдународнЫм капиталом, до
кончит толЬко дело обучения венгерского 
пролетариата, усилит в нем грозную волю 
победить под знаменем Советской Венгрии. 
Коммунисты ПолЬши в неслЫханно труднЫх 
экономических условиях, в стране, бесконечно 
разоренной войной, беспрерЫвнЫми выступ
лениями мешают войне полЬских белогвар
дейцев против Советской России в т о т  мо
мент, когда «полЬская социалистическая 
партия», принадлежащая ко И-му Интерна
ционалу, в лице Пилсудского, в интересах 
международного капитала, пЫ тается до- 
битЬся того, чего не смогли добитЬся белЫе 
генералЫ царя—крушения Советской России. 
В Болгарии коммунисты решительной своей 
борЬбой против войнЫ, решителЬной своей 
защитой интересов пролетариев, собрали 
вокруг себя все революционные элементы 
странЫ. и с то я т  menepb у порога самЫх ре- 
шителЬнЫх боев за властЬ. Рука об рукух 
ними идут коммунисты Сербии, те  самЫе, 
komopbie вначале войнЫ имели муЖество бЫтЬ 
единственной партией, которая, совместно с 
русскими большевиками, omkpbimo с парла
ментской трибунЫ протестовала против вой
нЫ. Они развивают параллелЬную акцию, дабЫ 
совместными с болгарскими коммунистами 
усилиями взятЬ решение балканского вопроса 
в свои руки и о тнятЬ  у международного 
капитала возможность полЬзоватЬся борЬ
бой национальностей на Балканах для вЫзЫ- 
вания новЫх меЖдународнЫх войн. Комму
нисты в Италии ведут во главе растущих с 
каЖдЫм днем миллионных масс наступление 
на основЫ и твердЫни капитализма. Расту 
щей волной забастовок они расшатЫвают 
эти  твердЫни, растущей волной демонстра
ций они об'единяют рабочие массЫ для вос
стания. Своей пропагандой советов и их 
устройством они подготовляют победу Со
ветской Италии. Коммунисты Франции бо
рются в рядах французской партии против 
обманчивой политики Лонге, подготовляют 
передовЫе отрядЫ французского пролета
риата к руководящей роли, для того момента, 
когда французские народнЫе массЫ поймут, 
как обманули их воЖаки бурЖуазии своими 
криками о победе, когда эти  раззореннЫе 
массЫ пред'явят бурЖуазии счет. Комму
нисты Америки доказывают сотнями лет 
тгорЬмЫ, которой наказЫвают их буржуазия
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за пропаганду и агитацию коммунизма, что  
означает на деле капиталистическая «демо
кратия»; они срЫвают с нее маску и обнару
живают ее, как господство трестовЫх коро
лей, спекулянтов и как безмолвие народнЫх 
масс. И во всем далеком мире, в ЮЖной Аф
рике, как и в Мексике, в Австралии, как и в ки
тайских портовЫх городах, коммунизм являет
ся душой тех частей рабочего класса, которЫе 
х о тят боротЬся за освобождение. Не всюду 
это  освобождение близко, не всюду комму
нисты будут в состоянии взятЬ в скором 
будущем властЬ в свои руки, но всюду ком
мунизм является путеводной звездой борЬбЫ 
против капитализма. Если представители 
Английской Независимой Рабочей Партии 
спрашивают нас, чем отличается комму
низм—о т других форм социализма, то  мЫ 
отвечаем: нет других форм социализма, естЬ 
толЬко коммунизм. Все другое, что  вы сту
пает, как социализм, естЬ  либо заведомЫй 
обман лакеев бурЖуазии, либо самообман 
людей и групп, которЫе не решились вЫбратЬ 
меЖду борЬбой на ЖизнЬ и смертЬ и ролЬю 
помощников гибнущей бурЖуазии.

2. Диктатура пролетариата и англий~ 
ский пролетариат.

Второй вопрос представителей Англий
ской Независимой Партии требует о т  Ком
мунистического Интернационала об'яснения, 
как по его понятиям долЖна бЫтЬ применена 
теория диктатуры пролетариата в Велико
британии. МЫ считаем, что  ни в какой стр а
не теория диктатуры пролетариата не мо
Ж ет бЫтЬ лучше и непосредственнее приме
нена, чем в Великобритании.

Капиталистическая система, господ
ствующая в Британии, бЫла создана путем 
самой беспощадной диктатуры капитала. 
Английский капитал отобрал насилЬно землю 
у крестЬян. Начиная с XVI столетия, он вЫ- 
гонял насилЬно крестЬян с их земелЬ, дабЫ 
создать капиталистическое землевладение. 
ПролетаризованнЫх крестЬян и ремесленни
ков он путем диктаторских методов пре
вратил в своих наемнЫх рабочих и отрезЫ- 
вал им уши, вЫрезЫвал ноздри, если они не 
хотели для него работать. Он гнал их в ра
бочие дома, которЫе бЫлп домами голода и 
смерти, отрЫвал муЖа о т  ЖенЫ, ребенка о т  
матери, дабЫ принудитЬ их работать без 
устали для него. Он вешал рабочих, когда 
они, разоряемые капиталистическими фабри
ками, пЫталисЬ уничтоЖатЬ машинЫ, не 
понимая, что  зло не в машинах, а в том, что  
эти  машинЫ принадлежат капиталистам. Он 
расстреливал, как это  имело место в 1917 г. 
в Петерлоо, рабочих, собирающихся мирно 
демонстрировать свое недовольство. Он 
сгноил в тюрЬмах сотни самЫх лучших пред
ставителей английского рабочего класса, 
когда они, во время чартистского движения 
пЫталисЬ поднять английский пролетариат 
на борЬбу за освобождение. О т  времен Кром
веля, Клайва и Уоррена Гастингса до времен
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Дайера, Алленби и Френча он с оруЖием в 
руках дерЖал под Железной своей пятой кре- 
апЬянские массЫ Ирландии, Индии и Египта, 
бросал одну их частЬ на другую для усиления 
своего господства, или топил в крови всякую 
nonbimky их к восстанию. Н ет в мире капи
тализма, которЫй 6bi такой беспощадной, 
такой кровавой диктатурой пришел к власти 
и дерЖал эту  властЬ в своих руках. Если 
лЖивЫе либералЬнЫе историки английской 
буржуазии могут уговорнтЬ значительную 
частЬ английских рабочих, что  господство 
английской буржуазии является мирнЫм гос
подством, народнЫм господством, что  Англия 
не знает революции, что  в Англии народ 
имеет конституционную возмоЖностЬ про
вести в ЖизнЬ всякую реформу, которую 
захочет его большинство,—то  эта  наглая 
лоЖЬ моЖет иметЬ влияние толЬко потрму. 
что  в продолжение более 50 лет английский 
рабочий класс в верхних слоях, привилегиро
ванных слоях, сумел забЫтЬ всю революцион
ную историю английского капитализма и 
английских народнЫх масс. Господствующая 
клика в первЫй момент, когда это  большин
ство английского народа обратится против 
нее, отбросит парламент в мусорную яму и 
заЪедепГ в Англии т у  Же самую диктатуру 
Френча и Черчилля,Koitropyio они завели г. 
Ирландии. Э т а  клик?. уЖе приготовляется К 
отбрасЫванию парламентской декорации, i. 
политике Железа и крови. Когда Черчилль го
ворит, что рабочий класс, что  рабочая пар
тия не в состоянии руководить Англией, ню 
это  означает, что  он готов всякий парла
мент с рабочим большинством, если 6Ы он 
на деле захотел борогпЬся с буржуазией, ра
зогнать при помощи своих экспедиционнЬ|,ч 
войск и белой гвардии буржуазии. Такой пар
ламент он об'явит «неспособным управлять 
Англией». Циркуляр Черчилля о т  февраля 
1919 года, в котором он подготовлял упо
требление военной силЫ против рабочих при 
забастовках, показЫвает, что  английская 
военная клика ци; на од и# момент не ду
мает делатЬ различия меЖду своими ан
глийским^ и (доидш- египетскими, индус- 
скими или ирландскими рабами. К то  гово
рит английскому рабочему, что  он моЖеш 
победить диктатуру капитала, нЫне цар
ствующую в английской империи, иначе, чем 
созданием диктатуры пролетариата,, т . е. 
собрав всю полноту фактической власти 
в руках рабочего класса, отняв политические 
права у всех групп и классов, защищающих 
капиталистическую эксплуатацию, организо
вав красную рабочую армию,—т о т  обманЫ- 
вает себя, других, а. моЖет бЫтЬ, и себя и 
других. ЬозмоЖно допуститЬ, что  рабочий 
класс в Англии моЖет получишЬ властЬ фор
мально даЖе без революции, при помощи по
беды при парламентских вЫборах. Мировая 
революция знает рдзнЫе этапЫ: ведЬ венгер
ские рабочие получили властЬ без восстания, 
без вооруЖеннЫх столкновений, путем капи
туляции правительства КаролЬи. Русские 
рабочие взяли властЬ не сгполЬко путем при

менения вооруженной силЫ, как благодаря 
тому, что  вооруженная сила стала на их 
сторону. Но когда дело идет о диктатуре 
пролетариата, то  не ваЖно каким формалЬ- 
нЫм путем пролетариат получит властЬ,— 
ваЖно то, что  он эту  властЬ не моЖет за
щ итить и улерЖатЬ без того, чтобЫ обез- 
оруЖитЬ капиталистический класс, чтобЫ 
отиятЬ  у него, впредЬ до заключения его в 
рядЫ трудовой нации, политические права, 
без сосредоточения всех источников силЫ в 
своих руках и без беспощадного применения 
чшой защитЫ своей власти. Если 6Ы англий
ским рабочим в\асшЬ лосталасЬ путем пар
ламентских ь!... оров, путем так называемой 
демократии, что  мЫ считаем, при сосредо
точении всех средств обработки обществен
ного мнения в руках буржуазии, оченЬ не
правдоподобным,—то  это  ни на йоту не осво
бождает коммунистов о т обязанности гово
ришь рабочим: I) что очспЬ неправдоподобно, 
чтобЫ буржуазия Англии, самая энергичная, 
самая умелая покровительница народнЫх 
лвиЖений, самая богатая буржуазия в мире, 
бурЖуазия-власшишелЬница не толЬко миллио
нов английских рабочих, но сошен миллионов 
крестЬян и рабочих в своих колониях, сдала 
властЬ без боя, покорилась бумаЖной воле 
парламента; 2) что  поэтому рабочим надо 
готовитЬся не к легкой парламентской по
беде, а к победе в тяЖелой граЖданской войне; 
5) ч то  еслибЫ рабочим удалосЬ взятЬ властЬ 
без этой граЖданской войнЫ, эшф означало 
i>bi лпшЬ, что необходимость граЖданской 
войнЫ ciiu :iiu п е р е д  рабочим классом после 
того, как он захочет проводить в ЖизнЬ 
свою волю, защищаться о т капиталистиче
ской эксплуатации и спекуляции, когда он 
зачочеш освободишь нироднЫе массЫ в коло
ниях, нЫне угнстаемЫе английским импе
риализмом.

.Д иктатура пролетариата в Англии тем 
более’ применима, что пролетариат является 
громаднЫм большинством населения, что  он 
находится на вЫсоком уровне технического 
и формалЬиого образования, что  он органи
зован в громаднЫс профессиоиалЬнЫе союзЬ». 
Ему иуЖна толЬко решителЬпая революцион
ная воля и создание решителЬной револю
ционной партии, которая эту  волю сумеет 
вЫраЖатЬ и проводить, распространять сре
ди миллионных народнЫх масс.

Этим  мЫ дали о твет  не толЬко на вто 
рой, но и на седЬмой вопрос английских т о 
варищей, вопрос о том, моЖет ли диктатура 
пролетариата бЫтЬ введена не пюлЬко при 
помощи вооруЖеинои силЫ.

Л. Советы и парламент.
Английские товарищи спрашивают нас, 

является ли советская система обязательной 
для 111-го Интернационала. На э т о т  вопрос мЫ 
хотим о тве ти ть  сначала экскурсией в исто 
рию английской буржуазной революции. Когда 
во время английской революции индепендентЫ, 
представляя самую богатую бурЖуазию и
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капиталистических помещиков, стали кон
сервативной силой, сопротивляющейся даль
нейшим реформам, гппебуемЫм Народной Ар- 
чией. КромвелЬ в 1653 году под давлением 
«фмейских масс заявляет: «Время прошло, я 
долЖен действовать». Он говорит парла
менту речЬ, правду о злодейской политике 
kuilut властЬ имущих; ему заявляют, что  это  
tie конституционная речЬ. На это  КромвелЬ 
ответил: «вЫ думаете, что  это  не парла
ментский язЫк, я хочу полоЖитЬ конец ва
шим парламентским разговорам, я вам за
являю: Bbi уЖе не парламент. Введите их». И 
он вводит своих солдат революционеров и 
разгоняет индепендентов. Революция является 
борЪбой классовой, является борЬбой тем  
более острой, чем более противоположны 
интересЫ классоп. Будучи борЬбой не на Жи- 
вот, а на смертЬ, будучи гражданской борЬ
бой, будучи борЬбой с оруЖием в руках, рево
люция не вЬтосит обманчивЫх учреждений, 
в которЫх речи и разговоры долЖнЫ закрЫтЬ 
перед глазами масс происходящие действия; 
она тем  силЬнее, чем яснее становится мас
сам, о чем идет речЬ, чему слуЖит дело ре- 
'.'пмоциоиного правительства. Поэтому она 
не нуждается в лЖивЫх учреждениях, заглу
шающих словесиЫми разговорами задачу борЬ- 
6Ы классов. БолЬше того, она не моЖет раз
говаривать, она принуждена действовать и 
скоро действовать. Поэтому КромвелЬ при
нужден бЫл разогнать парламент индепен- 
дентов. Он создал себе малЫй парламент из 
ремесленников, малоземелЬнЫх собственни
ков, купцоь. Э т о т  малЫй парламент, являв
шийся представителем главной силЫ револю
ции, мелкой революционной буржуазии, ору
жием масс, э т о т  малЫй парламент бЫл 
не чем инЫм, как советом представителей 
составных частей армии английской револю
ции. И именно потому, что  КромвелЬ бЫл 
связан с буржуазией, с частЬго помещичЬего 
класса, с генералитетом, он долЖен бЫл и 
э т о т  парламент после разогнать, об'явив 
это  тем, что  э т о т  парламент парушил сво
боду и собственность. Если у кого бЫло 12 
коров, ню э т о т  конвент думал, что  он дол
жен этими коровами поделитЬся с соседями, 
не имеющими коров, никто не оставался 6Ы 
при своей собственности, если 6Ы эти  люди 
далЬше так  хозяйничали. Поэтому и э т о т  
парламент долЖен бЫл бЫтЬ распущен. Ре
волюция, как и кошпр-революция, как и вся
кая действующая в революции определенная 
социальная группа, не моЖет разговаривать, 
она долЖна действовать. Во время француз
ской революции якобинцЫ победили под зна
менем демократии. Конституция 93-го годо 
бЫла демократической, одной из самЫх демо
кратических, но для того, чтобЫ защ итить 
народиЫе массЫ о т контр-революционной 
буржуазии, помещиков, о т  европейской 
конгир-революции, якобинцЫ долЖнЫ бЫли вЫ- 
гнатЬ из парламента Жирондистов и о тнятЬ  
у коптр-революционнЫх классов всякие вЫ- 
борнЫе нрава. Они не делали этого на бумаге, 
они сделали это  и лейсптителЬноетн

Рабочая революция, само собою разумеет
ся, не копирует бурЖуазнЫх революций, и со
держание ее и формЫ отличнЫ о т  бурЖуазнЫх 
революций. Но рабочая революция принуждена 
не менее, а более решителЬно действовать, 
чем действовала буржуазная революция, ибо 
рабочая революция представляет собой в 10 
раз более глубокий переворот, чем все бур
жуазные революции. Буржуазная революция 
ставила на место одной формЫ частной соб
ственности другую форму, • пролетарская 
революция уничтоЖает частную собствен
ность, она вЫзЫвает в 10 раз более ненависти. 
злобЫ, сопротивления. При теперешних сред
ствах передвижения и сообщения, против ра
бочей революции всякой страны немедленно 
собираются все контр-революционнЫе силЫ 
мира, и всякое промедление дела смерти по
добно. Рабочая революция принуЖдена поэто
му скоро и решителЬно действовать, и она 
не моЖет позволить себе роскоши ведения 
длиинЫх разговоров с контр-революцией. 
Контр-революция, как это  показал финский* 
русский, венгерский и германский onbim, не 
менее деловито настроена, она с революци
онными рабочими не говорит, а пЫ тается их 
удушитЬ петлей голода и доЖдем Железа, ш, 
поэтому, если английские рабочие даЖе при- 
шедши к власти, не отняли 6Ы немедленно 
политических прав у буржуазии и не вЫгнали 
6Ы ее из парламента, то  не подлеЖит сом
нению, что  им прншлосЬ 6Ы это  сделатЬ 
скоро, если 6Ы они вообще хотели пйлЬзо- 
ватЬся своей властЬю для своего освобожде
ния. Если Же они вЫгнали 6Ы буржуазию ив 
парламента, муниципалитетов и т . д., то  м. 
парламент, и муниципалитет остались 6Ы 
как органЫ рабочих. А если дело обстояло 6Ы 
так, то  перед нами стал 6Ы вопрос о методе 
вЫборов, вопрос о том, лучше ли вЫбиратЬ 
рабочий парламент и рабочий муниципалитет 
на основании территориальном и на основа
нии производственном. Основание террито
риальное—вЫборЫ о т населения округа, э та  
самЫй вЫгоднЫй метод вЫборов для буржуа
зии, ибо, если парламент в целом долЖен со
здавать впечатление, что  он представляет 
всю нацию, то  тогда вЫборЫ долЖнЫ произ
водиться о т  территориального округа, тер
риториальной части нации, без различия клас
сов. Но рабочий парламент, рабочий муници
палитет не хочет вЫзЬшатЬ никаких лоЖнЫх 
представлений, он хочет, чтобЫ население 
определенно знало, кто  в нем кого представ
ляет, и поэтому вЫборЫ о т разнЫх отраслей 
производства, вЫборЫ о т фабрик, заводов» 
о т коллективов промЫшлейнЫх служащих, 
о т  коллективов трудовой интеллигенции и 
батраков, работающих на коллективных на
чалах, и естЬ принцип вЫборов, наиболее со
ответствующ ий рабочей демократии. Рабочие 
депутаты долЖнЫ бЫтЬ связанЫ с опреде
ленной производственной группой, они долЖнЫ 
находиться под ее беспреиЫвнЫм влиянием, и 
массЫ долЖнЫ имегпЬ возмоЖностЬ их ото* 
зватЬ во всякий момент. Диктатура проле
тариате связана в эпоху концентрированного
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капитализма советской системой, ибо капи
тализм концентрировал рабочих в крупнЫх 
отраслях промышленности, и эта  концентра
ция, являющаяся источником революционной 
энергии, требует себе вЫраЖения в системе 
вЫборов. Буржуазная демократия хотела про
тивопоставить парламентской клике аморф
ную, безличную массу избирателей. Рабочая 
демократия основана на ближайшем контакте 
рабочих представителей с делегирующими их 
массами, на праве отзЫва депутата, если его 
политика болЬше не отвечает взглядам из
бирателей. Рабочая демократия требует со
ветской системЫ вЫборов о т  фабрик, заводов 
и отраслей производства. В России комму
нисты, вЫставляя лозунг «Вся властЬ сове
там», еще не знали, будет ли эта  форма 
формой диктатуры пролетариата в других 
странах. Революция в Германии, в Венгрии, в 
ПолЬше показЫвает, что  рабочие всюду стре
мятся к основанию своей диктатуры на со
ветской системе, как наиболее отвечающей 
их интересам; всюду глубокое недоверие к 
буржуазному парламентаризму, недоверие к 
социал-демократии, предавшей массЫ, вЫра- 
Ж ается в стремлении масс к тому, чтобЫ 
через своих с ними связанных представителей 
взятЬ властЬ непосредственно в свои руки 
и беспрерывно ее контролировать. НасколЬко 
возмоЖнЫ разнЫе формЫ советского прави
тельства в разнЫх странах, о чем английские 
товарищи нас спрашивают в шестом вопросе, 
мЫ ничего определенного сказать не моЖем. 
Теоретически надо допуститЬ возмоЖностЬ 
различных вариаций типа в зависимости ош 
разной хозяйственной структуры  разнЫх 
стран, охватЫваемЫх поочереди революцией. 
Но onbim развития мировой революции до по
следнего времени не дает нам никаких ука
заний насчет того, насколЬко эта  теорети
ческая возмоЖностЬ будет проявляться в 
Жизни. Коммунистический Интернационал не 
считает, что  он долЖен учитЬ революцию, в 
какой форме она долЖна развиватЬся. Лозунги 
его, само собой понятно, основаннЫе на опЫ- 
те  толЬко что  достигнутого уровня мировой 
революции, не являются предписанием рели
гии и долЖнЫ менятЬся в зависимости о т  
нового опЫта мировой революции. ВаЖно 
толЬко, чтобЫ массЫ понимали то, что  без 
низверЖения буржуазии, ее разоружения, ее 
экономического искоренения, победа социа
лизма невозможна, что  для этого дела низвер
жения и искоренения нуЖна рабочая властЬ, 
властЬ класса, которЫй революцию проводит, 
что  эта  властЬ долЖна вЫраЖатЬся в орга
низации, в центре и на местах, полновластнЫх 
рабочих коллективов, вполне зависящих о т 
рабочей массЫ, ею в любой момент сменяемых.

4. Слово и дело в Коммунистическом 
Интернационале.

ЦелЬш ряд вопросов английских товари
щей, как, например, вопрос первЫй, седЬмой, 
девятЫй касается того, насколЬко строго 
требует Коммунистический Интернационал

о т  партий, к нему примкнувших, проведения 
в ЖизнЬ коммунистической программы, ком
мунистических взглядов. На эти  вопросЫ мЫ 
моЖем датЬ яснЬш, короткий ответ. Про
грамма коммунизма является формулировкой 
общих условий развития мировой революции 
в капйталистических странах. Ни в какой 
капиталистической стране невозможно по
бедить буржуазию без гражданской войнЫ, 
невозможно вести гражданскую войну побе
доносно без организации пролетариата, как 
гегемона странЫ, это  значит—без организации 
диктатуры пролетариата; и всюду диктатура 
пролетариата долЖна базироваться на рабо
чих органах власти—советах. Так как про
грамма коммунизма является не вЫдумкой 
основателей III Интернационала, а методом 
борЬбЫ, отвечающим общим условиям разви
тия мировой революции, то  само собой по
нятно, что  членом Коммунистического Ин- 
тернационола моЖеш бЫтЬ толЬко партия, 
которая намерена всю свою агитацию, всю 
свою пропаганду, всю свою политику пропи- 
т а т Ь  духом этой решителЪности в борЬбе, 
этим сознанием условий борЬбЫ, которое на
ходит свое вЫраЖение в программе Коммуни
стического Интернационала. Коммунистиче
ский Интернационал не допускает расхожде
ния меЖду словом и делом. Э то  бЫло призна
ком гнилости II Интернационала, что  он до
пускал в свои рядЫ партии, komopbie на деле 
ничего не имели общего с социализмом, как 
это  имело место с Рабочей Партией Англии, 
которая бЫла основана, как блок партии и 
тред-юнионов для совершенно конкретнЫх 
политических целей, не для борЬбЫ за социа
лизм; что  он допускал в свои рядЫ партии, 
практика которЫх заведомо шла вразрез с 
интересами социализма. ТолЬко потому, что  
по существу большинство партий II Интер
национала бЫло реформистскими и, следова- 
телЬно, толЬко на словах боролосЬ за социа
лизм, толЬко потому бЫла возмоЖна там  
никого ни к чему не обязЫвающая терпи- 
мостЬ. Тут надо еще принятЬ во внимание 
т о т  ф акт, что  так  как ЗорЬба II Интерна
ционала бЫла в главнЫх своих областях борЬ- 
бой в парламенте и борЬбой за столом пере
говоров меЖду воЖдями профессионалЬнЫх 
союзов и воЖдями капиталистических тре
стов, то  э та  борЬба долЖна бЫла считаться 
с болЬшим различием социалЬнЫх группиро
вок. По мере того, как развертывается ми
ровая революция во всех капиталистически 
развитЫх странах, класс собственников спла
чивается в одну контр-революционную массу, 
различия меЖду разнЫми группами капитали
стов исчезают. Центр борЬбЫ переносится 
на прямЫе схватки меЖду трудом и капита
лом. Э то  значит, что  условия этой борЬбЫ 
нивеллируются, делаются с каЖдЫм шагом 
мировой революции более похоЖими во всех 
странах. Э то  дает возмоЖностЬ унификации 
рабочей революционной тактики. Э т о т  ф акт 
создает основание для твердой, общей прин
ципиальной политики всех партий, входящих 
добросовестно в 111 Интернационал. Но естЬ
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воЖди разнЫх партий, которЫе под давлением 
масс своих членов долЖнЫ считаться с воз- 
моЖностЬю, что  они будут принуЖденЫ войти 
в III Интернационал. Э ти  воЖди сами являются 
противниками революционных методов Ком
мунистического Интернационала, они бросают 
III Интернационалу упрек, что  он хочет из 
МосквЫ навязЫватЬ рабочим других стран 
свою революционную политику, определен
ные методЫ действий. На деле они боятся, 
что  их собственные рабочие навяЖут им 
эти  революционные методЫ, и эти  воЖди, 
принуЖденнЫе считаться с возмоЖностЬю 
необходимости вхоЖдения в III Интернацио
нал, пЫтаю тся получитЬ паспорт для своих 
оппортунистических проделок, аппелируя к 
Коммунистическому Интернационалу, что 
бы он, считаясь с разнЫм соотношением 
сил, позволял им на словах вЫсказатЬся за 
III Интернационал, а на деле вести политику 
нерешительную, политику качания меЖду ре
волюционным пролетариатом и контр-рево- 
люционной буржуазией. Коммунистический 
Интернационал не толЬко не моЖет, но опре- 
деленнейшим образом отказЫвается брашЬ 
на свой кораблЬ представителей партий, до
веряющих еще людям, способным на такое 
расхождение меЖду словом и делом. Он гово
рит совершенно откровенно рабочим, стре
мящимся в его рядЫ: вЫ в состоянии прово
дить политику Коммунистического Интерна
ционала толЬко постольку, поскольку вЫ в 
состоянии порвагпЬ решителЬно с воЖдями, 
которЫе или вас сознательно обманЫвают, 
или, болЬнЫе внутренним противоречием, 
обманЫвают и вас и самих себя. ТолЬко по 
мере освобождения о т этих воЖдей, рабочие 
массЫ в состоянии на деле проводить поли
тику 111 Интернационала. И насколько такие 
рабочие представляют в данной партии 
толЬко частЬ членов, меньшинство, мЫ им 
говорим открЫгпо: мЫ приветствуем вас, как 
наших братЬев, но мЫ призЫваем вас бо- 
ротЬся за соединение вашей партии с Ком
мунистическим Интернационалом не путем 
вЫмаливания у правЫх воЖдей согласия на 
вступление в 111 Интернационал, а путем ре
шительной агитации, решительной борЬбЫ 
внутри собственной партии за устранение 
правЫх оппортунистических воЖдей. Комму
нистический Интернационал, как организация 
борЬбЫ, хочет определенно знатЬ, на какие 
силЫ он моЖет полагатЬся, какие партии 
представляют на деле его отрядЫ. Он со
вершенно не стремится к созданию фиктив
ного впечатления силЫ, он сознательно о т 
клоняет допущение в свои рядЫ партий, вну
тренняя структура komopbix такова, что  у 
руля партии революционно настроенных ра
бочих с то ят  оппортунисты, могущие в ре- 
шителЬнЫй момент обманутЬ массЫ и по
вернуть э т о т  рулЬ в фарватер сделки с бур
жуазией.
5. Коммунистический Интернационал и 

использование парламента.
На вопрос английских товарищей о том, 

в каких размерах Коммунистический Интер

национал допускает использование парла
ментских методов (5-й вопрос}, Коммунисти
ческий Интернационал дал о твет уЖе в це
лом ряде документов. Коммунистический Ин
тернационал не видит в парламенте органа, 
которЫй мог 6Ы бЫтЬ употреблен в каче
стве органа диктатуры пролетариата, в ка
честве его органа и аппарата власти. Ком
мунистический Интернационал не считает, 
чтобЫ моЖно бЫло обеспечить победу про
летариата тем, что  рабочие получат боль
шинство при парламентских вЫборах, хотя 
не подлеЖит сомнению, что  получение такого 
большинства, как показатель того, что  на 
стороне коммунизма сто и т большинство 
народа, могло 6Ы агитационно и политически 
оченЬ помочЬ победе пролетариата. Но в 
стране, в которой рабочий класс толЬко еще 
ведет борЬбу за властЬ, Коммунистический 
Интернационал считает не толЬко допусти
мым, но ЖелагпелЬнЫм, и в общем обязатель
ным, использование предвыборной агитации 
и парламента для коммунистической агита
ции и коммунистической организации. Где 
рабочие еще не захватили властЬ, где пресса 
их бедна, где она доходит толЬко до части 
пролетариата, где коммунистические орга
низации часто бЫвают загнанЫ в подполЬе, 
там  сравнительная свобода при вЫборах, — 
если ее рабочие получают,—там  парламент
ская трибуна моЖет оказатЬ громадную 
услугу делу революционной агитации и орга
низации. Политика большевистской фракции 
в 3-й Думе, политика большевиков в «демо
кратическом совещании», показала полЬзу 
парламентской трибунЫ для коммунистиче
ской агитации, как это  доказала точно так- 
Же практика Карла Либкнехта в германском 
рейхстаге в самЫе чернЫе дни германской 
реакции. Но революционные методЫ исполь
зования парламентаризма отличнЫ о т оппор
тунистических методов. Оппортунистиче
ские рабочие воЖди идут в парламент, чтобЫ 
там  путем сделок с буржуазией добиватЬся 
улучшения положения рабочей аристократии. 
Революционные коммунисты, если идут в 
парламент, с та вят  себе задачей разоблаче
ние буржуазии перед глазами рабочих масс 
всеми средствами, начиная с речей, кончая 
парламентскими столкновениями, обращаю
щими внимание рабочих масс на предмет 
борЬбЫ. Они ста вят  себе задачей принудитЬ 
буржуазную прессу своими резкими вы сту
плениями сообщать то , чего х о тят  комму
нисты, широчайшим массам рабочей беднотЫ, 
не читающей коммунистической прессЫ. Они 
ста в ят  себе задачей помогать рабочим мас
сам организоваться, создавать легалЬнЫе, и 
если нуЖно, нелегалЬнЫе организации, и по
тому работа их представляет толЬко под
собный орган коммунистической массовой 
работЫ. Их агитация долЖна бЫтЬ направ
лена на вЫзЫвание массовых движений, на 
поддерЖку этих массовЫх двиЖений, на за
щиту их перед всем миром и с парламент
ской трибунЫ. Поэтому парламентская фрак
ция коммунистов долЖна бЫтЬ подчинена 
вполне коммунистической партии, органу, ру
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ководящему массовой революционной борЬбоЙ 
и Центральному Комитету Партии, как руко
водителю последней. Тот ф акт, что  рабочие 
массЫ ЕвропЫ и Америки знают толЬко ре
акционное, оппортунистическое использова
ние парламента, а не видели своими глазами 
примера революционного использования пар
ламента, т о т  ф акт, что  они видели корруп
цию парламентариев и видели мало примеров 
таких парламентариев, komopbie погибали на 
баррикадах, э т о т  ф акт делает оченЬ труд
ным проведение в ЖизнЬ политики Коммуни
стического Интернационала в этой области. 
Но мЫ твердо уверенЫ, что  рабочие массЫ. 
которЫе о т  парламентского кретинизма оп
портунистических воЖдей бЫвают иногда 
отброшены в лагерЬ наивного анти-парла- 
мснтского кретинизма, поймут правилЬностЬ 
политики Коммунистического Интернацио
нала.

б. Коммунистический Интернационал и 
Рабочая Партия.

Четвертый вопрос наших товарищей 
требует о т  нас о твета  на то , как мЫ о т 
носимся к принадлежности Независимой Ра
бочей Партии к английской Рабочей Партии. 
Э т о т  вопрос сто и т  не толЬко перед Неза
висимой Рабочей Партией, ио такЖ е и перед 
Британской Социалистической Партией, при
надлежащей к 111 Интернационалу и одновре
менно к Рабочей Партии. О тве т  на э т о т  
вопрос оченЬ труден, ибо он требует не 
толЬко деталЬного знакомства с конкретной 
механикой английской политики, но и учета 
будущего Рабочей Партии. МЫ пЫталисЬ 
собратЬ все материалы, касающиеся этого 
вопроса и на основании их пришли к следую
щему взгляду.

Рабочая Партия бЫла основана не как 
политическая партия, а как блок партий, 
профессионалЬнЫх союзов и других рабочих 
организаций с целЬю создания при вЫборах 
рабочего представительства в парламенте, 
которое отстаивало 6Ы интересы профес- 
сионалЬно-организованнЫх английских рабо
чих против nonbimok английского капитала 
обуздать профессиональное двиЖение. Боль
шинство делегатов Рабочей Партии состояло 
из либералЬнЫх рабочих политиков. Рабочая 
Партия во время правительства Кэмпбеля- 
Баннермана, Асквита плеласЬ, по существу, в 
хвосте либеральной партии. С тех пор социа
листические стремления усилились в англий
ском рабочем классе, и таким образом уси
лился социалистический элемент в Рабочей 
Партии. При слабости английских социали
стических партий, централЬнЫм вопросом их 
Жизни и смерти*бЫл вопрос об их связи с 
рабочими массами и с их профессиональной 
организацией. НасколЬко они не хотели ото- 
рватЬся о т  этих масс, они бЫли принуЖденЫ 
принадлежать к Рабочей Партии. Тот ф акт, 
ч то  эта  Рабочая Партия не бЫла полити
ческой партией с определенной программой, 
с определенной, обязательной для се членов,

тактикой, что  она не имела месшнЫх орга
низаций и прессЫ, проводящей ежедневно ее 
политику, облегчало социалистическим пар
тиям принадлежность к Рабочей Партии. 
В даннЫй момент намечается тенденция оп
портунистических воЖдей сделатЬ из Рабо
чей Партии настоящую партию с местнЫми 
организациями и с программой. Э то  стрем
ление имеет целЬю создание болЬшой оппор
тунистической партии, чтобЫ тем  самЫм 
задерЖатЬ революционно© развитие масс. 
НасколЬко э та  тенденция победила 6Ы, Ра
бочая Партия не оставила 6Ы входящим в 
нее социалистическим организациям права на 
собственную коммунистическую политику, 
на пропаганду революционной борЬбЫ. Она 
связала 6Ы их свободу действий по рукам и 
по ногам. Тогда само собой понятно, что  ни
какая организация, которая хотела 6Ы про
водить коммунистическую политику, не могля 
6Ы принадлежать к Рабочей Партии. Тогда 
надо бЫло 6Ы после самой энергичной борЬбЫ 
против этого стремления, вЫйти из Рабочей 
Партии и пЫ татЬся поддерЖиватЬ связЬ с ра
бочими массами путем усиления коммунисти
ческой деятельности в профессионалЬнЫх 
союзах, путем откалЫвания этих профессио
налЬнЫх союзов о т  рабочей оппортунистиче
ской партии и перехода их на почву комму
низма. Но поскольку Рабочая Партия еще яв
ляется толЬко блоком организаций, позво
ляющем этим  организациям нести массовую 
агитацию в духе их программ^», поспюлЬку мЫ 
считаем допусшимНм их<■>:!: '.«'ни? в Рабочую 
Партию. ПринадлеЖносто к ней должна со
с то ять  не в механическом использовании ее. 
как почвЫ, на которой собираются маосЫ, 
для поддержания контакта с этими массоти. 
а долЖна слуЖитЬ средством вЫрЫвания 
этих масс из под влияния оппортунистиче
ского большинства воЖдей Рабочей Партии. 
Л\Ы считаем недопустимой такую  политику, 
какую вела Независимая Рабочая Партия п > 
отношению к Рабочей Партии во время войн’» 
и вЫборной агитации в декабре 1918 года. Не
зависимая Рабочая Партия бЫла во время 
войнЫ против поддержки английского импе
риализма, ноне пропагандировала своей идеи, 
не доказывала рабочим массам, что  воЖди 
Рабочей Партии их предают. Принадлежность 
к Рабочей Партии бЫла соЖителЬством с 
оппортунизмом под одной кровлей, а не борЬ- 
бой с ним. Во время вЬюоров, кандидаты 
Независимой Рабочей Партии, в зависимости 
о т  своих взглядов и темперамента, более 
или менее остро боролисЬ с военной полити
кой правительства, но Независимая Рабочая 
Партия, как целое, не указывала рабочим 
массам, что  Рабочая Партия, как целое, о т 
ветственна за э ту  войну, за поддсрЖку пра
вительства, что  она так  Же виновата, как 
империалистическое правительство. Пар
тиям, входящим в III Интернационал и входя
щим одновременно в Рабочую Партию, мЫ 
ставим примером следующее: когда русские 
коммунисты, будучи меньшинством, входили 
в совегпЫ с менЬшевиотским большинством,
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и деЖе бЫли нринуЖденЫ в своих действиях 
счишотЬся с решениями этого большинства, 
они ни на один момент не отказЫвалисЬ от 
самой энергичной борЬбЫ с политикой* этого 
большинства, начиная от беспощадного ра
зоблачения этой политиКи перед рабочими* 
классами, как политики нзменЫ пролета
риату. Такую политику по отношению к Ра
бочей Партии мЫ считаем условием для вхо
ждения в III Интернационал.

7. Коммунистический Интернационал и 
элементы центра.

Три последние вопроса английских това
рищем касаются нашего отношения к rioribim- 
ком соглашения с элементами, которЫе 
ушли ИЗ II Интернационала, но не вошли в 
If? Интернационал. Э т и  .члемеитЫ не предста
вляют собой однородной массЫ. Для правЫх 
воЖдей швейцарской партии, которЫе путем 
референдума саботировали решения партий
ного с’езда о вступлении в коммунистическую 
партию, дело идет о том, что  они против 
не толЬко диктатуры пролетариата, не 
толЬко советской системы, но и революции 
вообще. Они считаю т, что  в такой «демокра
тии», как швейцарская, рабочий класс по
бедит парламентским путем. Они не доволь
ствую тся участием в парламенте, не доволь
ствую тся даЖе оппортунистической та к ти 
кой в парламенте, они принимают даЖе 
руководящие места в местнЫх исмомштелЬ- 
ubix органах буржуазной власти, принимают 
даЖе 11$стЫ  о̂л>щей,скмх директоров, на ко- 

< лоЖиШс^ЪбЙэтнностЬ подавлятЬ силойш
революционное двиЖение рабочего класса. 
Германская независимая социал-демократия 
в 'громадном большинстве своем сто и т нй 
почве диктатуры пролетариата и советской 
системы. Под давлением г. каЖдЫм днем все 
более левеющих рабочих масс да Же правЫе 
воЖди германской независимой социал-демо
кратии, которая еще вначале 1919 г. бЫла 
против советской системы, прит ЖденЫ бЫли 
принятЬ эту  программу. Пели эти  воЖди но 
исполняют Определенного решения своего 
с'езда, komol>bm приказал нм вступитЬ в 
Коммунистический Интернационал без от- 
тяЖки, если переговоры с другими партиями 
затянулисЬ, то  это  потому, что  такие воЖди 
сознательно саботируют решение с'езда, 
сознательно противопоставляют себя воле 
германских рабочих. Э ти  воЖди отпнсалисЬ 
о т решения своего Же с‘эзда таким образом, 
что послали Коммунистическому Интерна
ционалу запрос о том, готов ли он с ними 
совещаться. Исполнительный Комитет Ком
мунистического Интернационала дал им на это  
писЬменнЫй ответ. Э т о т  о твет воЖди не
зависимой социал-демократии спрятали от 
своих масс. Никакого другого шага для 
выяснения своего отношения к Коммунисти
ческому Интернационалу они не делали, и на 
днях толЬко нам пришлосЬ посЫлатЬ им 
ПйсЬмо, напоминающее им волю громадного 
большинства членов их собственной партии

Всякая конференция, на которую они идут, 
всякое совещание, которое они устраивают 
с другими партиями, имеют толЬко одну 
целЬ—вЫигратЬ время, ибо, как говорил их 
политический руководитель, РудолЬф ГилЬ- 
фердинг, надо подоЖдатЬ, не надо связЫватЪся 
с кораблем, которЫй, моЖет бЬипЬ, погибнет. 
Эцшм кораблем осенЬю прошлого года, в мо- 
мент наступления Деникина и Юденича, 
господин ГилЬферинг считал Советскую Рос
сию, э т о т  сгиерЖенЬ Коммунистического 
Интернационала. ВоЖдЬ независимой социал- 
демократии Германии ставил ставку на по- 
гибелЬ Советской России. Советская Россия 
не погибла, Коммунистический Интернацио
нал усилился. Но так  Же, как Ллойд ДЖордЖ 
и ЧерчиллЬ menepb затягиваю т начатЫе мир- 
нЫе переговоры с Россией, чтобЫ подоЖдатЬ — 
не удастся ли полЬским белогвардейцам то, 
что не удалосЬ Деникину, Юденичу,—так  Же 
п господа ГилЬфердинги не прочЬ подоЖдатЬ, 
не спасет ли их член II Интернационала, 
маршал полЬских белогвардейских войск, 
Иосиф Пилсудский, о т  III Интернационала. 
Французские лонгегпистЫ на словах за дикта
туру пролетариата и за СовсхпЫ в России, но 
они не верят в революцию и не делают ничего 
для ее ускорения; они тоЖ е совещаются и 
Ждут» создания нового Интернационала, из 

Коммунистического'Интернационала и таких 
прекраснЫх» революционных элементов, как 

они сами.
Наконец, партия, о т  имени которой к 

нам обратились т т .  Уоллхед и Эллен Клиф
форд, толЬко на одну четвергпЬ состоит из 
последовательных открЫтЫх приверЖенцев 
Коммунистического Интернационала. Вторая 
частЬ ее считает вопрос еще неяснЫм. 
третЬя, которая составляет наверное поло
вину партии, в которой сидят самЫе влия- 
телЬпЫе старЫе вожди Независимой Партии, 
представляет собою политику опгюэяцшизма, 
сделки с буржуазией, политику плаксивого 
пацифизма, политику всякой мещанской идео
логии. Э та  частЬ, является сознателЬнЫм 
противником коммунистической политики. 
Конференция этих групп для «изучения во
проса» естЬ маневр воЖдей, Желающих полу- 
читЬ еще одну отсрочку своего собственного 
краха. Само собою понятно, что  Комму ни- 
стический Интернационал знал великолепно, 
что соединение с революционным пролета
риатом, НасколЬко on еще к несчастЬю сто и т 
за эггшми пертг.ими, моЖещ состояться 
толЬко путем развития революции, укрепле
ния революционной сознательности в рабо
чих массах, а не путем конференций и сде
лок обманЫвающих эти  массЫ воЖдей. Ком
мунистическому Интернационалу не прихо
дится боятЬся таких конференций, при усло
вии полной их гласности, при условии деба
тирования вопросов Коммунистического Ин
тернационала органами печати утих партии, 
при условии обязательства этих партий 
отказатЬся о т  тайной дипломатии, о т  бес- 
етЫдного скрЫвания документов III Интер
национала. Но требоватЬ о т  Коммунисгпиче-
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ского Интернационала представителей, ko
mopbie являются предметом гонения во всем 
мире, чтобЫ они отправились для просвеще
ния господ оппортунистов в Швейцарию, 
является для нас доказательством, что эти 
господа сознателЬнЫе саботантЫ воли рабо
чих. Ибо, если революционные рабочие, не 
имеющие никаких материалЬнЫх средств, 
могли, для того чтобЫ узнатЬ, что такое 
Коммунистический Интернационал, чтобЫ 
увидатЬ собственными глазами Советскую 
Россию, приезЖатЬ к нам даЖе из Австралии 
и Америки, пробиратЬся через 10 фронтов к 
нам, то  наверное представители влиятелЬ- 
нЫх, силЬнЫх политических партий могут 
добитЬся разрешения о т своих правительств 
на приезд в Москву или пробратЬся к нам 
нелегально, не идя при этом на риск рас
стрелов. Их ценную ЖизнЬ о тсто ят  во вся
ком случае их правительства. МЫ пригла
шаем всякого в отделЬности и всех совмест
но приехатЬ для переговоров с нами в Москву 
и т у т  в Москве датЬ деловую картину на
шей политики, наших принципов. МЫ гаран
тируем им, что всякое их слово будет спа
сено для будущего путем стенографирования 
и будет предано гласности, дабЫ их рабо
чие могли узнатЬ, чем отличается политика 
этих оппортунистических воЖдей от поли
тики Коммунистического Интернационала, и 
мЫ убеЖденЫ, что эта  поездка послуЖит 
оченЬ делу распространения коммунистиче
ских идей.

8. К коммунистам Независимой Рабочей  
Партии Англин.

Коммунистический Интернационал сле
дит с глубоким вниманием за развитием клас
совой борЬбЫ в Англии. Он приветствует с 
глубокой радостЬю всякое проявление про- 
буЖдения революционного сознания в массах 
английских рабочих, всякое проявление их ре
волюционной энергии. Маркс когда-то писал, 
что мировая революция является бурей в 
стакане водЫ, пока не встанет английский 
рабочий класс и ие низвергнет английский 
капитализм, э то т  самЬш силЬнЬш капитализм 
мира. ТеперЬ английский капитализм не самЬш 
силЬнЫй, он имеет много конкурентов и он 
сам находится под ударами колониалЬнЫх ра
бов. ВозмоЖно, что революционный пролета
риат ЕвропЫ, скинув с себя цепи своих капи
талистических правительств, нагпкувшисЬ на 
сопротивление англо-саксонского капитала, 
на влияние американского и английского ка
питала, komopbie захотят его блокировать, 
что это т  революционный пролетариат Ев
ропЫ в союзе с восстающими народами Вос
тока добЬет английский капитализм в рево
люционной схватке, местом которой будет 
весЬ мир. О т английских рабочих зависит, 
чтобЫ честЬ покончитЬ со своими порабо
тителями принадлежала им, чтобЫ они, пер
вый рабочий класс, которЫй в славном чар
тистском двиЖении показал nymb рабочим 
всех стран, чтобЫ это т  рабочий класс не

бЫл предметом освобождения, а сам бЫл за- 
стрелЬщиком мировой революции. Для этого 
ему неслЫханно много дано, у него естЬ 
мощнЫе профессионалЬнЫе союзЫ, имеющие 
свЫше 6 миллионов рабочих, у него естЬ при- 
вЫчка к организованному действию, у него 
естЬ значительно вЫсокий уровенЬ образо
вания, у него пробуЖдается menepb револю
ционное сознание и революционная энергия. 
Ему, чтобЫ бЫтЬ застрелЬщиком мировой 
революции, недостает толЬко одного—осво
бодиться о т традиций либеральной рабочей 
политики своих воЖдей, crnamb на почву ре
волюционного действия и организовать для 
него мощную коммунистическую партию, ко
торая 6Ы руководила его борЬбой, которая 
6Ы наполняла своим духом его массовЫе ор
ганизации, которая 6Ы взяла на себя инициа
тиву создания новЫх, об’единяющих органи
заций—рабочих советов. По революционные 
силЫ, находящиеся в Англии, атомизированЫ, 
разбитЫ, они находятся в Британской Социа
листической Партии, они находятся в Социа
листической Рабочей Партии, они находятся 
в организациях ЮЖного УэлЬса и Шотландии, 
они находятся в левом крЫле Независимой 
Рабочей Партии и в коммунистических группах. 
ИсполнителЬнЫй Комитет Коммунистиче
ского Интернационала призЫвает всех рабо- 
чих-коммунистов Англии соединиться в одну 
партию. Э та  партия с единой гранитной 
программой Коммунистического Интернацио
нала, долЖна во всей развертывающейся ре
волюционной. но еще недостаточно созна
тельной борЬбе английских рабочих сЫграшЬ 
ролЬ руководителя, указывающего массам не 
толЬко общие лозунги, но и конкретнЫй 
nyrnb, ведущий к освобождению. Она долЖна 
связатЬ эту  массу с народнЫм движением 
Ирландии, Индии, Египта, чтобЫ революцион
ные массЫ английских колоний освободились 
при помощи английских рабочих, а не против 
них или даЖе не при их пассивнЫх протестах. 
Ибо от этого будет зависеть, какое будет 
отношение этих колоний к английскому проле
тариату в момент для него самЬш тяЖелЫй,- 
когда придется проводить революцию в 
стране, которая громадное большинство 
своих средств пропитания получает из коло
нии. Коммунистическая Партия Англии, вЫ- 
двигая молодое знамя коммунизма, долЖна 
помнитЬ, что моЖно привести это знамя к 
победе не исключителЬнЫм путем пропаганды 
и даЖе не путем агитации, а толЬко путем 
активного участия в борЬбе пролетариата, 
в его массовЫх организациях, доказЫвая рабо
чим массам на деле, что коммунисты лучше, 
чем кто  либо умеют вести борЬбу, борЬбу, 
которая началась с борЬбЫ за всякое, хотя 6Ы 
и маленЬкое улучшение, что коммунистическая 
партия раздвигает и разьсртЫвает свои силЫ 
в борЬбе за ниспровержение капитализма. 
СилЬному, громадному английскому капита
лизму не противопоставлена силЬная комму
нистическая партия Англии. Он поэтому в 
состоянии разбиватЬ английское двиЖение по 
частям, удалягпЬ кризис, делатЬ его гнойнЫм,
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еще более опаснЫм для рабочего класса, более 
болезненнЫм. О т  соединения коммунистиче
ских элементов Англии в одну коммуни
стическую партию зависит освобождение 
английского рабочего класса и всего мира,и 
поэтому английским коммунистам, призываю
щим международный пролетариат к об'еди-

нению вокруг Коммунистического Интерна
ционала, мЫ отвечаем:

Коммунисты Англии, об'единяйтесЫ
Исполнительный Комитет 
Третьего Коммунистиче
ского Интернационала.

Москва.

КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ НЕЗАВИСИМОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ.
15 июля 1920 года, как вам известно, в ступили с открЫтЫм писЬмом к U. S. P. D,

Москве откроется второй всемирный кон
гресс Коммунистического Интернационала 
(первое торжественное собрание состоится 
в Петрограде}. СознателЬнЫе рабочие всего 
мира Живо откликнулись на наш призЫв при
слать на э т о т  с’езд своих представителей. 
Большинство делегатов—из Англии, Франции, 
Австрии, Венгрии, Италии, Америки, Швеции, 
Болгарии, Голландии и других стран — уЖе 
приехали в Россию. Другие находятся на 
пути в Москву. УЖе теперЬ ясно, что  наш 
второй с'езд будет поистине всемирным кон
грессом передовЫх рабочих. С'езд под'итоЖит 
опЫт нашей борЬбЫ. С'езд укаЖет нам, рабо
чим всего мира, путЬ дальнейшей борЬбЫ, к 
голосу с'езда прислушаются труЖеники всего 
мира.

Товарищи 1 НеуЖели вЫ останетесь в 
стороне о т  такого с'езда?

МЫ гбвбрмм В8М откровенно: и Испол
нительный Комитет Коммунистического 
Интернационала, и рабочие-коммунистЫ всех 
стран будут крайне опечаленЫ, если вЫ, ра
бочие, членЫ U. S. P. D., не будете вместе с 
нами на нашем с'езле.

МЫ знаем, что  вЫ, пролетарии rpynnbi 
U. S. P. D., всем сердцем с нами. МЫ знаем, 
что  вЫ рветесЬ в рядЫ нашего международ
ного товарищества рабочих, в III Интерна
ционал; тем  более недопустимо, чтобЫ пра- 
вЫе воЖди вашего Ц. К. сорвали ваше и наше 
Желание.

Под вашим давлением, под давлением 
рабочих, Лейпцигский с'езд U. S. P. D. решил 
вЫйти из II Интернационала и завязатЬ сно
шения с III Интернационалом. Но правЫе 
воЖди вашего Ц. К. фактически саботиро
вали и саботируют это  решение. Они за
теяли созЫв какой-то еще промежуточной 
конференции из партий, вЫшедших из вто 
рого, но еще не вошедших в III Интернационал. 
О т  этой безнадежной попЫтки отказались 
теперь даЖе умеренные воЖди французской 
социалистической партии. Два делегата 
этой партии, Кашен и Фроссар, прибЫли уЖе 
в Москву, и мЫ открЫто им скажем, на ка
ких условиях французская партия моЖет 
бЫгпЬ принята в III Интернационал. Француз
ские рабочие заставляю т даЖе своих уме
ренных воЖдей искатЬ сближения с III Интер- 
нициОналом. ТолЬко ваших представителей 
мЫ до сих пор не видим в Москве. МЫ вЫ

в котором точно и подробно наметили усло
вия, на komopbix мЫ моЖем принятЬ вашу 
партию, как и другие партии, которЫе до 
сих пор, шли за течением «центра». Ваш Ц. К. 
даЖе не напечатал этого писЬма Исполни
тельного Комитета Коммунистического Ин
тернационала в Германии. Он дерЖал и дер- 
Жит его под спудом. Он скрЫвает его о т 
вас. ТолЬко коммунисты напечатали его. 
Ц. К. U. S. P. D. в писЬме о т  6 июня за под
писью Деймига сообщает нам, что  открытое 
писЬмо И. К. К. И. до сих пор не напечатано 
независимыми по причине... «недостатка бу
маги». Более недостойного довода ваши пра
вЫе воЖди не Аогли придуматЬ. Э то  пове
дение подтверждает, насколько мЫ бЫли 
правЫ, когда говорили, что  ваше вхоЖдение 
в III Интернационал возмоЖно толЬко через 
голову правЫх воЖдей.

В виду сказанного, мЫ предлагаем вам, 
товарищи: пусть отдельные местные и област
ные организации U. S. P. D., желающие немедленно 
войти в III Интернационал, немедленно избирают 
и посылают своих делегатов на наш конгресс, на
значенный на 15-е июля. Не Ждите болЬше ни
кого. Не позволяйте сорватЬ вашу волю. 
Сумейте бЫстро сорганизоваться и вЫпол- 
нитЬ свой долг. Рабочие - революционеры, 
членЫ U. S. P. D., должны бЫтЬ на всемирном 
конгрессе Коммунистического Интернацио
нала. МЫ Ждем вас, товарищи, торопитесь. 
ОбсуЖдайте наше предложение на всех ва
ших рабочих собраниях. Опубликуйте его в 
ваших газетах. Разоблачайте тех, кто  срЫ- 
вает вашу волю. Действуйте.

С коммунистическим приветом:
Председатель Исполнительного Коми

т е т а  Коммунистического Интернационала

Г. Зиновьев.

Секретарь К. Радек.
ЧленЫ Исполнительного Комитета Ком

мунистического Интернационала:
Серрати, Бомбаччи, Вачнрка, Гра- 

циадеи (Социалистическая партия Италии].
В. Ульянов (Ленин), И. Бухарин, Ка~ 

ахан, Балабанова, Клингер (Российская 
оммунистическая Партия).
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М архлевский (К ар ски й ) - Квммунисти- 
ч*ская Партия ПолЬши.

Шацкнн — Испоан. Комитет Коммуни
стического Интернационала МолодеЖи

М ак Леин, Том  Квелч  - британская 
Социалистическая Партия. 1

Ж ак Садуль, Делияьер - комитет III 
Интернационала во Франции.

Руднянский, Ракош и  —Коммунистиче
ская Партия Венгрии.

Рей слер —Коммунистическая Партия Не
мецкой Австрии.

Рид, Билан — Коммунистическая 1*0- 
бочая Партия Америки.

С т о кл и ц ки й  — Коммунистическая Пар
тии» Америки.

Ш аблин - Коммунистическая Партия и 
Федерация ПрофессионалЬнЫх Союзов Бол
гарии.

С ту чка  - Коммунистическая Партии 
Латвии.

Кроме того, обращение к независимым 
подписали:

Л о зо в с к и й -представитель всероссий
ского Центрального Совета ПрофессионалЬ
нЫх Союзов.

И. Арманд — представителЬницл комму
нистических организации Женщин России.

Л \о скв« , ?.\ ию ни I

К ПОРАБОЩЕННЫМ НАРОДНЫМ МАССАМ ПЕРСИИ. 
АРМЕНИИ И ТУРЦИИ.

Исполнительный Комитет Коммунисти
ческого Интернационала созывает 15-го авгу
сте  1920 Г. в Баку конгресс рабочих и крестьян 
Персии, Армении и. Турции.

Что такое Коммунистический Интернацио
нал?  Э т о —организация революционных трудо- 
вЫх масс России, ПолЬши, Германии, Фран
ции, Англии н Америки, которые, пробудив
шись о т  грохота мировой войнЫ ипобуЖдае- : 
мЫе голодом, восстали для того, чтобЫ ра
бо тать не на богатЫх, а на самих себя, и 
чтобЫ не поднимать болЪше оруЖия против 
своих Же страЖдущих и обездоленнЫх бра- 
тЬев для того, чтобЫ его употребить для 
своей собственной защитЫ против хищников 
З ти  трудовЫе массЫ поняли, что  их сила — 
толЬко в единении и организации, что  лишЬ 
в этом залог их победЫ, и в прошлом году 
ими создана мощная организация — в лице
11] Интернационала. Последний, несмотря на 
все преследования капиталистических прави
тельств, сделался за Р/а года своего суще
ствования душой всех рвущихся к освобож
дению революционных рабочих и крестЬян 
всего мира.

Почему же теперь Коммунистический И н
тернационал созывает конгресс персидских, армян
ских и турецких рабочих и крестьян, что пред- 
лагает он им, чего хочет он от н и х ? Борющиеся 
с капиталом рабочие и крестьяне ЕвропЫ и 
Америки, обращаются к вам, потому что 
вЫ, подобно им, страдаете под игом avhpo- 
вого капитализма, подобно нм вЬтуЖденЫ 
сраЖатЬся с мнровЫли хищниками; потому 
что ваше присоединение к рабочим и кре
стьянам СвропЫ и Америки ускорит гибелЬ 
мирового капитализма и обеспечит освобож
дение во всем мире рпбочих и крестЬяи.

Крестьяне и рабочие Персии! Тегеранское 
КадЖарское правительство и его прислуЖ- 
иики—провинциалЬнЫе ханЫ—веками грабили 
н эксплуатировали вас. Земля бЫла присвоена 
себе лакеями тегеранского правительства 
Они рвеиоряЖаютоя этой землей, облагают

вас податями и сборами по своему усмотре
нию и, вЫсосав из страиЫ все соки, доведи 
ее до нищетЫ и разорения, продали в прошлом 
году Персию английским капиталистам за 2  мил 
лиона фунтов стерлингов С тем, чтобЫ ОНИ 
сформировали в Персии армию, которая бу
дет еще болЬше пршнеснятЬ вас, чем это  
делалосЬ ранЬще, и чтобЫ эта  армия вЫка- 
чивала из вас налоги и подати для ханод. и 
тегеранского правительства.. tJQmi предали 
Англии богатЫе юЖно-персидскис^'нёфтянЫе 
источники, содействуя лип.ч ограблению ва
шей странЫ.

Крестьяне Месопотамии! Англичане об‘я- 
вили вашу страну независимой; но 80 000 ан
глийских солдат с то ят  ип вашей земле, гра
бят и убивают вас, насилуют ваших Жен.

Крестьяне Анат олии! Английское, ишалЬ- 
янское, французское правительства дерЖали 
КонстантинополЬ иод огнем своих орудий; 
они пленили султана, вЫнудили его согла- 
ситЬся на расчлсисит: чисто турецких зе- 
нелЬ и на предоставление турецких финан
сов в распоряжение иностранных финанси
стов, чтобЫ легче могли ограбигпЬ обнищав
ший за 6-летнюю войну турецкий народ. Они 
заняли гераклийские уголЬнЫе щахшЫ и ваши 
морские гавани, посЫлают в йашу страну 
свои войска, расшаптЬтая впнш ноля, дик
тую т  свои законЫ, чуЖдЙге мирному турец
кому крестьянину, Желая обратить вас в 
своих вЬючнЫх скотов, на которЫх моЖно 
нав'алтнЬ какую угодно тяЖ естЬ. ЧастЬ ва
ших беков и эффендиев продаласЬ иностран
ным капиталистам, другая — зовет вас под 
руЖЬе для борЬбЫ с иноземнЫ.ч нашествием, 
не допуская, однако, чтобЫ вЫ захватили 
властЬ в собегпвенн .и стране в свои руки 
воспользовались 6Ы землей и полями, пода- 
реннЬти султаном разнЫм паразитам и за
сеяли 6Ы эти поля для себя. И завтра, когда 
чуЖие капиталисты сговорятся с вашими 
угнетателями о более мягких мирнЫх усло
виях, то  ваши теперешние воЖди восполЬ-
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$уются этим, чтобЫ налоЖитЬ на вое новЫе 
цепи, квк это  делают в прочно занятЫх ино
странными войсками областях помещики и 
бЫвшие чиновники.

Крестьяне и рабочие Армении/ Стечение 
годов вЬ бЫли Жертвами иностранного капи
тала, ведшего длиннЫе разговоры по поводу 
резни курдами армян, призывавшего вас на 
борЬбу с султаном и извлекавшего для себя 
псе новЫе доходЫ из вашей борЬбЫ с ним. Бо 
время войнЫ они вам не толЬко обещали не
зависимость, но и побудили ваших учителей, 
попов, купцов требоватЬ себе земелЬ турец
ких крестЬян, чтобЫ воцарилась вечная 
борЬба меЖду турецким и армянским на
родами, из которой они могли 6Ы извлекать 
себе вечную вЫгоду, так как пока метлу вами 
продолжаются эти распри, иностранные капита
листы бу4ут извлекать себе выгоды, пугая Тур
цию'Опасностью армянскою восстания, а армян— 
курдскими погромами.

Крестьяне Сирии и Аравии! Англичане и 
французы обещали вам независимость, а те- 
riepb их войска заняли вашу страну, они дик
тую т  вам свои законЫ, и вЫ, освободившись 
о т турецкого султана и правительства, 
сделались теперЬ рабами париЖского и лон
донского правительств, отличающихся о т 
султанского толЬко тем, что  крепче дерЖат 
вас в руках и силЬпее грабят.

Вы сами хорошо все это понимаете. Пер
сидские крестьяне и рабочие восстали про
тив изменнического тегеранского правитель
ства. КресшЬяне Месопотамии поднимают 

' flWmwe • - английских оккупационных 
войск, п пш Miiickaq иечатЬ сообщает о по
терях, K'/iii<ipbic понесла английская армия в 
боях с повстанцами около Багдада.

Крестьяне Анатолии! В а с  настойчиво 30- 
вут под знамена КоииЬ-итнн, ЧтобЫ бо- 
рогпЬся с иносшроннЫ.м нашествием, но одно
временно с этим, мЫ знаем, что  вЫ nbmiac- 
гнесЬ образовать свою собственную народ
ную партию, свою собственную крестЬпн- 
скую партию, которая будет способна щ<о- 
долЖатЬ бой в том случае, если 6Ы паши 
заключили мир с хищниками АнтантЫ.

В Сирии не удается установить спокой
ствие, и вЫ, армянские крестьяне, komopbix 
Антанта, несмотря на все свои обещания, 
морит голодом, чтобЫ лучше дерЖатЬ вас 
в своих руках — вЫ все более и более пони
маете, чпю надежда на спасение при помощи 
капиталистов АнтантЫ  совершенно бес- 
смЫсленна. ДаЖе ваше буржуазное правитель
ство партии Дашнакцутюн, этих лакеев 
АнтантЫ, вЫнуЖдено обратиться к рабоче- 
крестЬянскому правительству России с 
просЬбой о заключении мира и о помощи. 
ТеперЬ мЫ видим, чпю вЫ сами начинаете 
пониматЬ свои нуЖдЫ, а потому обращаемся 
к вам, в качестве представителен европей
ского пролетариата, полЬзуясЬ накопленным 
в нашей борЬбе огромнЫп опЫтом,—с целЬю 
помсчЬ нам в деле вашею освобождения. МЫ 
говорим вад\; время, коьда европейские и амерн 
намеки» капиталисты могли подавить вас силою

•j
свое*» оружия — это время безвозвратно мино
вало. Повсюду в Европе, повеюду в Америке вос
стают рабочие и подымаются е оружием * руках 
против капиталистов н ведут е ними кровавую
войну.

Сели мЫ еще не победили мировой капи
тализм, то  все Же капиталисты у Же не в 
силах по своему Желанию распоряЖатЬся 
кровЬю своих народов. В течение двух с по
ловиною лет русская революция борется про
тив целого мира. Французские, английские, 
американские капиталисты пЫталисЬ всеми 
средствами — оруЖием, голодом,—победишь 
русского рабочего и крестьянина, затянуть 
на их шее петлю, сделашЬ их своими рабами 
Э то  ИМ не удалосЬ. Русские рабочие и крестьяне 
стойко защищали свою власть, образовалм ево/о 
армию, в пух и прах разбившую реакционные 
войска, поддержанные капиталистами Антанты

Рабочие и крестьяне Ближнего Востока / Если 
вЫ сорганизуетесь, создадите свою рабоче- 
крестЬянскую властЬ, если вЫ вооруЖитесЬ, 
соединитесь с русской рабоче-крестЬянской 
армией, то  вЫ покорите английских, фран
цузских, американских капиталистов, избави
тесь о т  угнетателей, обретете свободу, 
смоЖете создать свободную мировую респу
блику трудящихся, исполЬзуете богатства 
родной странЫ в своих интересах и интере
сах остального трудящегося человечества, 
которое с удовольствием обменяет их иа 
нуЖнЫе вам продукты и с радостЬю придет 
вам на помощЬ. Об этом  всем мЫ хотим по
говорить с вами на конгрессе.

Исполнительный Комитет Коммунисти
ческого Интернационала, как представитель 
английских, французских, американских, гер
манских и италЬянсхих рабочих, приедет в 
Баку, чтобЫ вместе с вами обсуЖдатЬ во
просы, как соединить усилия европейской» 
пролетариата с нашими для борЬбЫ с общим 
врагом.

Не Жалейте усилий, чтобЫ в возмоЖно 
болЬшем числе явитЬся 1 сентября в Баку 
ВЫ ранЬше ходили через пустЫни к святЫм 
местам, идите Же теперЬ горами, реками, ле
сами и пустЫнями, чтобЫ встретиться друг 
с другом н сговоритЬся о том, как освобо
диться о т цепей рабства, соединиться в 
братском союзе, чтобЫ заЖитЬ равной, сво
бодной, братской ЖизнЬю.

МЫ обращаемся в первую очередЬ к ра
бочим и крестьянам БлиЖнего Востока, но 
мЫ с радостЬю увидим среди делегатов и 
представителей более далеко Живущих угне
тенных народнЫх масс — представителей Ин
дии, — как и прелставилей мусульманских 
народов, развивающихся свободно в союзе с 
Советской Россией.

2-го сентября мирно долЖнЫ об'единишЬси 
в Баку для освобождения БлиЖнего Востока 
тЫсячи турецких, армянских и персидских 
рабочих и крестЬян.

ПустЬ конгресс скаЖ ет вашим врагам и 
Европе, Америке и в нашей етране, что  вре
мя рабства прошло, ч т *  вЫ поднимаетесь, и 
чпю вЫ победите.
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ПустЬ эгпогп конгресс скаЖет рабочим 
всего мира, что  вЫ защищаете свое право, 
что вЫ присоединяетесь к могущественной 
революционной армии, которая menepb во
юет против всякой несправедливости и хищ
ничества.

ПустЬ ваш конгресс даст силу и веру 
миллионам и миллионам порабощеннЫх во 
всем мире, пустЬ он волЬет в них доверие в 
свои силЫ, пустЬ он приблизит денЬ оконча
тельного торЖества и освобождения.

Исполнительный Комитет Комму
нистического Интернационала.

Председатель Г. Зиновьев.
Секретарь К. Радек.

За Британскую Социалистическую Партию
В. Мак Лейн, Том Квелч.

За фабрично-заводские комитеты Англии
Д. Теннер, Г. Т. Мерфи.

За франц. делег. на с'езд Коммун. Интерн.
А. Росмер, Делиньер, Ж. Саду ль.

За италЬянск. делег. на с'езд Ком. Интерн.
Бомбаччи, А. Грациадеи.

За Коммунистическую Партию Америки
Л. Фрайна, А. С т о к л и н с к и й .

За Коммун. Раб. Партию Америки А. Билан.
За Испанскую Федерацию Труда

Ангел Постана.
II. К. Р. К. П. Н. Бухарин, В. Воровский, 

А. Балабанова, Г. Клингер.
За Б. Ц. С. П. С. С. А. Л озовскт,.
За Коммун. Партию ПолЬши

Ю. Мархлевский (Карский).
За Коммун. Партию Болгарии и Балканск.

Коммун. Федерацию Н. Шаблии.
За коммун, партию Австрии Рейслер.
За Коммун. Партию Венгрии

Ракочи, Руднянский.
За Коммун. Партию Голландии Д. Вейнкоп.
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ПОСЛЕ КОНГРЕССА.
(Очерк леяшелЬносгпи И. К. Интернационала Коммун. МолодеЖи).

Берлинский конгресс знаменует собою 
один из важнейших этапов на пути нашего 
двиЖения. На этом конгрессе произошло об'е- 
динение почти всех (за ничтоЖнЫми исключе
ниями) союзов молодеЖи в мировой «Интер
национал Коммунистической МолодеЖи». Ч то  
это  об'единение бЫло не толЬко формалЬнЫм, 
видно из того, что  все ваЖнейшие постанов
ления конгресса бЫли принятЫ единогласно 
всеми делегатами о т 14-ти представленных 
на с'езде организаций.

После конгресса к нашему Интернацио
налу примкнуло еще несколЬко организаций: 
революционно-социалистический союз моло- 
деЖи «De Zaaier» (Голландия), толЬко что  
основавшаяся Лига Социалистической Моло
деЖи в Манчестере, Американская Незави
симая Лига Социалистической МолодеЖи, 
Социалистический Союз МолодеЖи в Юго
славии (толЬко что основался), Коммунисти
ческий Союз МолодеЖи ЛитвЫ и Белорус
сии, Брюссельская Коммунистическая Группа 
(преЖняя «Federation Bruxelloise des Jeunes Gar
des Socialistes»), Болгарский Коммунистиче
ский Союз МолодеЖи.

Первой задачей избранного конгрессом 
Исполнительного Комитета бЫло установле
ние прочнЫх связей со всеми организациями, 
и в настоящее время у нас уЖе имеется 
аппарат, благодаря которому Mbi моЖем со
общить наши решения всем отделЬнЫм орга
низациям, всегда бЬппЬ в курсе того, что  у 
них делается, и регулярно получатЬ через 
них литературу союзов молодеЖи и комму
нистических партий.

b этой работе по поддержанию связей 
главнЫми нашими органами являются создан
ные по постановлению конгресса отделЬнЫе 
секретариаты, проводящие директивы Испол
нительного Комитета на местах. Директивы 
эти имеют целЬю прояснение классового со
знания в массах рабочей молодеЖи всех стран, 
перестройку организаций молодеЖи и их спло
чение на почве принятой берлинским кон
грессом программы.

Работа ведется нами, так сказатЬ, в 
трех направлениях.

1. Идейное руководство уже примк~ 
нувшими к нам организациями и оказа
ние им моральной и материальной под~

держки. Надо сказатЬ, что  в этом направле
нии Исполнительному Комитету до сих пор 
не приходилось проявлять болЬшой активно
сти: настолько удовлетворительно и успеш
но протекала деятельность отделЬнЫх орга
низаций. Особенно успешно развиваются са ■ 
мЫе крупнЫе организации—шведская ‘), италь
янская, российская и германская,—обнаружи
вающие непрерЫвнЬш приток новЫх членов, 
постоянно расширяющие рамки своей работЫ 
и приобретающие все болЬшее значение для 
всего рабочего двиЖения этих стран в целом.

Наше вмешательство понадобилось в 
Австрии, где, главнЫм образом благодаря по
средничеству нашего местного секретариата, 
удалосЬ уладитЬ возникшие в организации по 
поводу деятельности Центрального Коми
т е т а  раздорЫ. В Швейцарии молодеЖЬ, ре
шившая совершенно отколотЬся о т партии, 
оказалась в оченЬ затруднительном финан
совом положении и, Желая спасти свое су
ществование, ухватиласЬ бЫло за «широкие» 
(и весЬма неяснЫе) лозунги, вроде «независи
мости о т  всех партий» и т . п. Исполнитель
ный Комитет поспешил придти швейцарским 
товарищам на помощЬ: оказал им поддерЖку 
денЬгами и литературой, вЫзвал их делегата 
для личнЫх переговоров и послал своего пред
ставителя на их конференцию. В Дании по
сле референдума, имевшего место осенЬю 
прошлого года, в Союзе МолодеЖи образова
лась доволЬно силЬная социал-патриотиче
ская оппозиция. Все шаги Исполнительного 
Комитета не привели почти ни к чему, 
вследствие компромиссной тактики тамош
него Центрального Комитета. В конце кон
цов, нам все Же удалосЬ преодолеть стрем
ление к сохранению единства во что  6Ы то  
пи стало, около одной трети  оппозиционных 
(гп. е. реакционных) групп бЫло исключено из 
союза, и на апрелЬском конгрессе Датский 
Союз МолодеЖи постановил примкнутЬ к 
нашему Интернационалу. В Литве и Бело
руссии, после ухода краснЫх войск, снова 
бЫла создана нелегальная организация, кото
рая особенно иуЖдаласЬ в материалЬнЫх 
средствах и в литературе. ИсполнигпелЬнЫй 
Комитет оказал организации посилЬную пол-

*) См. сшашЫо т. МлЬмара Викстенм, стр. УЛ'М 
этого номера.
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лерЖку; меЖду прочим, бЫла издана особая 
листовка, содержащая манифест, программу 
и устав Интернационала МолодеЖи, и еще 
одна листовка со статЬей Мюиценберга.

2. Агитация среди родственных нам ор
ганизаций, по той или иной причине не примк
нувших еще к Интернационалу Коммунисти
ческой МолодеЖи. Такими организациями мЫ 
считаем: Федерацию Социалистических Ор
ганизаций МолодеЖи Франции, Союз МолодЫх 
Рабочих Чехословакии, БелЬгийскую Молодую 
Гвардию, Финляндский Социалистический 
Союз МолодеЖи. Во всех этих организациях 
Исполнительный Комитет стремится со
здать собственную оппозицию для того, 
чгпобЫ через нее завоевать всю организацию, 
а если это  не удастся, нЫзватЬ совершенно 
явнЫй раскол. Во Франции оппозиция, цен
тром которой по преЖнему является депар
тамент СенЫ, организовалась оченЬ бЫстро, 
основав «Комитет для борЬбЫ за автономию 
и присоединение к III Интернационалу» {Co
mite pour l’autonomie et (’adhesion a la III Inter
nationale), находящийся в постоянной связи с 
группой Аорио. Комитет решил добиватЬся 
проведения своих требований на партийном 
с'езде, а если это  не удастся, отколотЬся 
о т партии. В Чехословакии сущ ествует 
оченЬ силЬная оппозиция, находящаяся т е 
перь в процессе организации и издающая в 
Праге свой собственный орган —«Авангард». 
В Богемии Исполнительный Комитет ведет 
как раз теперЬ энергичную борЬбу против 
стремлений основатЬ новЫй «независимый» 
Интернационал МолодеЖи; главнЫм центром 
этих стремлений является ЦептралЬнЫй Ко
м итет местного Союза МолодеЖи с Данне- 
бергом во главе. В БелЬгии нашу тактику 
пришлосЬ несколько изменить, так  как брюс
сельская группа вЫшла уЖе из союза Моло
дой Гвардии; надо надеятЬся, что  и фламанд
ские rpynnbi, такЖе стоящие на радикалЬной 
платформе, под влиянием брюссельских то 
варищей и Исполнительного Комитета тоЖе 
уйдут из Молодой Гвардии, всецело подпав
шей под опеку Бельгийской Рабочей Партии. 
В Финляндии предстоит референдум, к ко
торому радикалЬное большинство принудило 
колеблющийся ЦентралЬнЬт Комитет, со
стоящий из правЫх социалистов. Таким об
разом, положение там  напоминает положение 
в Дании летом прошлого года. Но финлянд
ская радикалЬная оппозиция, повидимому, 
силЬнее датской.

Наконец, Исполнительный Ком итет ве
дет гпакЖе агитацию и в Немецко-австрий- 
ском Союзе Рабочей МолодеЖи (это един
ственная организация, не перешедшая из 
старого Интернационала МолодеЖи в Ком
мунистический Интернационал МолодеЖи). 
После того, как мЫ особЫм писЬмом инфор
мировали ЦентралЬнЫй Комитет и все мест
ные rpynnbi об истинном положении вещей и 
снабдили их всеми материалами о нашем 
конгрессе, бЫло решено снова подвергнуть 
обсуждению вопрос об Интернационале Мо
лодеЖи (на октябрЬском с'езде Даннеберг в

своем докладе по этому вопросу представил 
наш Интернационал в совершенно преврат
ном виде); это  обсуждение долЖно бЫло 
иметЬ место на конференции, к участию в 
которой бЫл допущен и представитель Ис
полнительного Комитета. РезулЬтатЫ  этой 
конференции, которая бЫла назначена на ко
нец марта, нам пока еще неизвестны.

3. Основание новЫх организаций.—ЗдесЬ, 
преЖде всего, надо отм етитЬ  основание Ком
мунистического Союза МолодеЖи в Югосла
вии. Союз образовался из слияния коммуни
стических групп преЖних организаций Моло
деЖи в Сербии, Кроатии, Славонии, Боснии, 
ГерцоговинЫ и т . д. БЫвшис в незначитель
ном меньшинстве некоммунистические эле
менты организаций молодеЖи этих стран 
так и остались необ'единепнЫми. ЦентралЬ
нЫй Комитет новой организации издает два 
раза в месяц свой Журнал «Zrena Castava». 
Особенно видную ролЬ в об'единении комму
нистических организаций Югославии сЫграла 
ПариЖская Федерация Студентов-Коммуни- 
стов. НовЫй Союз МолодеЖи бЫл создан и в 
Англии; первая ячейка его бЫла основана в 
Манчестере. Союз это т , собственно говоря, 
находится еще в периоде организации.

УЖе из этого краткого очерка с доста
точной огпчегпливостЬю вЫрисовЫваются гпе 
теоретические основЫ и практические ме
тоды, на komopbix зиЖдется работа Испол
нительного Комитета. Дальнейшему углуб
лению и дальнейшей разработке принципов 
программы нашего движения слуЖит издавае
мый Исполнительным Комитетом на немец
ком язЫке еЖемесячнЫй Журнал «Jugendinter- 
nationale» («Интернационал МолодеЖи»). По
становление конгресса об издании этого 
Журнала и на других язЫках до сих пор, 
вследствие финансовых и технических за
труднений, не удалосЬ привести в исполнение. 
ТолЬко в Скандинавии вЫшел сборнЬш номер, 
заключающий в себе важнейшие статЬи  из 
№№ 14—17 *). Подобный Же сборнЫй номер под
готовляется к вЫпуску на французском и 
итальянском язЫках. В целом ряде стран— 
как напр, в Швеции, Испании, Югославии, 
Италии, Литве, Англии, Америке и Франции— 
бЫли в виде особой брошюрЫ изданЫ напеча
танные в № 16 резолюции конгресса, мани
ф ест и т . д. В дополнение к Журналу из
дается вЫходящая приблизительно через каЖ- 
дЫе 10 дней «Internationale Jugendkorrespondenz» 
(Международная Корреспонденция МолодеЖи), 
в которой мЫ публикуем весЬ текущий ин
формационный материал. С ноября месяца 
вЫшло 12 номеров, причем об'ем номеров все 
увеличивается. Кроме того, продолжается из
дание вЫпусков «Международной Библиотеки 
МолодеЖи» («Internationale Jugendbibliothek»); 
недавно вЫшли: № 4 Хернле. Социалистиче
ское воспитание юношества и социалисти
ческое двиЖение молодеЖи, № 5. Два рефе
рата о задачах пролетарской организации

*} В России изланЫ на русском янЫке №№ 16, 17 и 18 
' Интернационала /ЛолодеЖи».
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молодеЖи после перехода власти » руки про
летариата; N" 6. ПосмертнЫе произведения 
Евгения Левина; кроме того, вне заранее на
меченной программы, вЫшли: Мюнценберг. Со
циалистические организации молодеЖи до 
войнЫ и во время войнЫ; готовятся к печати 
протоколы Первого Конгресса Интернацио
нала Коммунистической /ЛолодеЖи, озаглав
ленные «Под краснЫм знаменем», и воззвание 
к мололеЖи всех стран, иол заглавием: «До
лой границЫ!» Оба последних издания пред
назначаются для распространения па всех 
язЫках.

Наряду с этой агитационной и издатель
ской деятелЬностЬю, Исполнительный Коми
т е т  все время продолЖал вести внутреннюю 
политическую работу, направленную к углуб
лению основнЫх принципов всего двиЖения. 
Гак, бЫл собран материал о борЬбе между
народных организаций молодеЖи против ми
литаризма, и на основании этого материала 
бЫли вЫработанЫ «ТезисЫ об антимилита
ристической тактике коммунистических ор
ганизаций молодеЖи», которЫе будут по

ставлены на обсуждение па предстоящем за
седании бюро. Точно такЖе бЫл собран ма
териал по вопросу о профессиональном дви
жении. Далее, Исполнительный Комитет за
нял вполне определенную позицию по отно
шению к коммунистическим организациям 
студентов; Исполнительный Комитет обра
тился с писЬмом принципалЬного характера 
к Международной Студенческой Конференции 
в Женеве и послал на эту  конференцию своего 
делегата, а такЖе издал особую инструкцию
об отношени организаций молодеЖи отделЬ- 
нЫх стран к организациям интеллигентной 
молодеЖи.

Всю эту  работу Исполнительному Ко
м итету приходилось вести при неимоверно 
тяЖелЫх условиях: членам Исполнительного 
Комитета зачастую приходилось отрЫватЬся 
о т  текущей работЫ для раз'ездов, мешали 
нам и apecmbi, и заболевания, и закрытие 
наших типографий и саботаж часншЫх пред
принимателей...

Член И. К. К. И. М. 1!

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИ
ЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА К КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МО- 

ЛОДЕЖЖИ, К ЮНЫМ ПРОЛЕТАРИЯМ ВСЕХ СТРАН.
С величайшей радостЬю узнал Исполни

тельный Комитет Коммунистического Интер
национала об образовании (на Берлинском 
Конгрессе) Коммунистического Интернацио
нала МолодеЖи. Э т о т  ф акт имеет громад
ное значение в истории Коммунистической 
Революции. Он завершает долгий период ге
роической борЬбЫ революционных организаций 
молодеЖи всех стран против войнЫ и социал- 
патриотизма, за пролетарскую диктатуру и 
коммунизм; борЬбЫ, которая в темнЫе годЫ 
мировой борЬбЫ сияла светлЫм лучом. Бер
линский конгресс открывает новую страницу 
истории международного юношеского дви
жения, страницу сплоченной борЬбЫ юноше
ских организации всех стран, под боевЫм ло
зунгом берлинской программы Интернацио
нала МолодеЖи. МЫ знаем, какую громадную 
ролЬ суЖдено cbirpamb Интернационалу Мо
лодеЖи в мировой революции на баррикадах 
и в нелегальной работе, в Красной Армии и 
в советском государстве. Вам прииадлеЖмт 
великая честЬ и на вас леЖит тяЖелая обя
занность завершить дело строительства 
коммунистического общества, начатое нами.

В числе прочих гнуснЫх дел, совершен
ных ll-м Интернационалом, с тех пор, как 
внутри его созрела измена, одним из наиболее

подлЫх и изменнических дел бЫла борЬба про
тив юношеского двиЖения, против его само
стоятельности и против участия его в ак
тивной борЬбе за социализм. Социал-патрио- 
тЫ  и центровики боялисЬ и боятся револю
ционного духа пролетарской молодеЖи и ее 
Интернационала. Третий Интернационал, воз
никновению которого способствовали СоюзЫ 
МололеЖи всех стран, прекрасно сознает все 
значение вашей работЫ и борЬбЫ. С любовЬю 
и товарищеским участием будет он поддер
ЖиватЬ вашу деятелЬностЬ.

НовЫй отряд юнЫх и свеЖих борцов влился 
в наши рядЫ. Коммунистический Интернацио
нал включил в спои рядЫ Коммунистический 
Интернационал МолодеЖи. Э то  дает нам 
уверенность в победе нашего дела. Вперед, 
наши юнЫе друзЬя. Сплачивайтесь, органи
зуйтесь в коммунистические союзЫ, строй- 
тесЬ в боевЫе колоннЫ Коммунистического 
Интернационала МололеЖи и штурмуйте 
твердЫни капитала, завоевывайте свободу и 
счастЬе для человечества.

Исполнительный Комитет
Коммунистического Интер
национала.
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К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  П А Р Т И Е Й  И О Р Г А Н И З А Ц И Я М И  К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  

М О Л О Д Е Ж И .

О т  редакции. ТезисЫ эти ИсполнителЬнЫм Комитетом 
Коммунистического Интернационала не обсуЖденЫ и печа
таю тся  лишЬ как материал для дискуссии.

1. Коммунистический Интернационал МолодеЖи 
сто и т  на платформе резолюций, принятЫх первЫм 
Московским С'ездом ТретЬего Интернационала. Он 
отказЫвается от  формулирования собственной поли
тической программы и всецело усваивает программу 
Коммунистического Интернационала, сохраняя лишЬ за 
собой право на самостоятельность в области органи
зации. Коммунистический Интернационал МолодеЖи 
является частЬю Коммунистического Интернационала.

2. Коммунистический Интернационал МолодеЖи 
не представляет из себя партии, не является полити
ческой организацией, которая, совместно с примыкаю
щими к ней организациями молодеЖи,—задается целЬю 
принимать активное участие во всякой борЬбе за про
летарскую революцию, и преЖде всего в наиболее под
ходящей для молодеЖи области, как напр., антимили
таристская пропаганда, противоцерковное просвещение, 
экономическая охрана молодеЖи и воспитание рабочей 
молодеЖи. Причем эта  работа сознательно ведется в 
направлении противоположном деятельности социал- 
патриотических и независимых организаций молодеЖи, 
в komopbix рабочая молодеЖЬ воспитЫвается исключи
тельно в полЬзу тормозящих революцию или даЖе 
контр-революционнЫх партий социал-патриотов и не
зависимых.

7>. Коммунистический Интернационал и Коммуни
стический Интернационал МолодеЖи стремятся к 
установлению организационной меЖду собой связи, Ин
тернационал МолодеЖи делегирует своих представи
телей в органЫ, руководящие интернациональным дви
жением, и его делегаты пользуются теми Же правами. 
Коммунистический Интернационал окаЖет Интерна
ционалу МолодеЖи энергичное содействие.

Одинаковым образом определяется отношение 
коммунистических партий к организациям Коммунисти
ческой МолодеЖи, как это  усматривается из ниЖесле- 
дующего:

1. Организации Коммунистической МолодеЖи ош- 
казЫваются от формулирования собственной полити
ческой программы и работают, с сохранением само
стоятельности своей организационной работЫ, в т е 
снейшем единении с Коммунистической Партией своей 
странЫ.

2. Обе сторонЫ взаимно делегируют в ценгпралЬ- 
нЫе органЫ своих представителей с равнЫми правами.

3. Коммунистические партии поддерживают орга
низации Коммунистической МолодеЖи всеми доступнЫми 
им средствами.
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ГОД В О Р Ы .Ы  Р А Б О Т Н И Ц  И З А П А Д Н О Й  ИНРОГШ И Н
А М Н РИ К Н .

1(Л*> год бЫл для западно-европейских ра- 
i)uit(M!ii( голом активной, ожесточенной и нс- 
\сшаннон борЬбЫ за политическое равпопра- 
вие. х)шош юл борЬбЫ бЫл шакЖе годом ио- 
</едЫ. ЖенщинЫ Германии, Австрии, Англии, 
1(шал пи, Испании, Голландии уравненЫ — пол- 
иосшЬк/или частично —г, нравах с муЖчинами. 
но крайней морс, в области формалЬнЫх, бу- 
маЖнЫх прав.

ЖенщинЫ победили, но эта  победа фик
тивна, так как политические права являются 
могучим орудием строительства свободной) 
общества \ишЬ тогда, когда вся власшЬ на
ходится г. руках рабочих и крестЬян. И 1 'од 
борЬбЫ обнаруЖпл западно-европейским и аме
риканским работницам очевидность этой 
псшнпЫ. Он доказал им, что ни избиратель
ное право, ни парламентские учреждения не 
могут \ничшоЖитЬ капиталистическую экс
плуатацию, пока у власти стоит буржуазия. 
Он доказал им, что в период оЖесшоченпой 
граЖлопскои войнЬ: г,опрос не заключается в 
нраве избирать иди бЫшЬ избраииЫ.м в то 
или иное буржуазное правительство, но в 
:шхвилн вссн власпш m/n/допымк массами, в дик- 
тату/н* рабочих н крестьян. Мока эта дикта
тора не установлена, все часшичиЫе \лучше- 
иия в экономической или политической обла
сти будут похоЖи на каршочиЫе домики, ко
торЫе p w h m i i  при первом толчке* буржуазии

Женское двпЖепие в Германии за период, 
прошедший с Международного Женского дня 
в 1919 году до нашего времени, предешавуяет 
из себя следующую каш тту:

Празднование Международного дня про
исходило в атмосфере победЫ, так как рево- 
люционная борЬба дала, наконец, германским 
работницам и кресшЬяикам те Же права, чин.» 
и мущинам. По эта  победа не ослепила ком
мунисток; они не прекратили своей револю
ционном пропаганды. Не к сотрудничеству г 
буржуазией призЫвали они рабочий класс — 
Женщин и мущпн —по к решпшелЬной борЬбе 
за полную власшЬ, за введение коммунисти- 

v i:'

ческою строя. Насилие моЖсш бЬппЬ сьер| 
путо толЬко насилием», говорило воззвание 
германских коммунисток. 11е слагайте ору
Жия; иначе, несмотря на вату победу,— голод, 
холод, нищета и болезни будут, как и ранЬте. 
господствовать в стране. ЬорЬба не закон
чилась, она лишЬ начинается, и не мало еще 
нролЬется крови, пока рабочему классу удаст
ся легче вздохпутЬ •■>. II работницы не сло
жили оруЖия. ЦелЫй год они вели неустан
ную, кровопролитную войну со своим классо
вым врагом —бурЖу азией.

За что боролисЬ они?
За право на труд для себя, за право ни 

хлеб для своих голоднЫх детей. Они боролт Ь 
прошив войнЫ и разбойничЬего мира, прошив 
пепосидЬнЫх пало] ов. казнокрадства, спеку
ляции.

11змени.\асЬ ли обЫдснная ЖизнЬ раоот- 
ниц со времени м;< равноправия? Пет. На 
многолюдном собрании, на котором в июне 
1919 г. обсуЖдался вопрос о замене Женского 
труда трудом вернувшихся с фронта муЖчин. 
берлинские ЖепщпнЫ-работницЫ нарисовали 
самую мрачную картину своего положения.

Превратив наших муЖей в пушечное 
.мясо, — говорила одна из работниц фирмЫ 
Ауэр, — пас иасилЬпо загоняли на (фабрики и 
мЫ там работали за гроши. А шеперЬ нас 
у волЬняюш, пас i omiin на улицу, где голод и 
проституция Ждут нас-"-.

Социалистическое правительство, — го
ворила другая, не заботится о наших инвали
дах труда. Самая вЫсшая пенсия, при 100«(,-оп 
п о тер е  шоудоснособноспш, это o.W марок 
г. год. Из них надо псшрашишЬ па квартир'. 
. ' ( ) { )  марок в год, па отопление ’/!> марок и 
«» марок на государственные и комму'налЬпЫе 
подати. О стается на пропитание, одеЖду, 
обувЬ и содержание семЬп, если таковая 
имеется, всего \ишЬ 'Немарок ш. е. 10 марок 
в неделю-.

Не лучше полоЖсппс и инвалида войнЫ в 
социалистическом государстве» 11оске-1Пей- 

лемана. И му вЫдаешся всего на всего -1 марки 
90 ифенигов в деиЬ. И ecmb ли \ него семЬя 
пли нет, н у ж д а е т с я  \и он г. специа\Ьпом  ле
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чении или нет, буржуазия считает, что  этой 
ничтоЖной подачки достаточно.

НевЫразимо бедственное положение гер
манского пролетариата отражается в осо
бенности силЬно на детях. Германские ком
мунистки, совместно с работницами, членами 
Независимой Рабочей Партии, организовали 
усиленную агитацию в полЬзу материнства 
и младенчества.

Тов. Луиза Циц, член Независимой Партии, 
внесла 17-го апреля 1920 г. в Национальное Со
брание проект, в котором она требовала для 
беременнЫх работниц 8-ми неделЬного от- 
дЫха до родов и такого Же отдЫха после 
родов с сохранением полной заработной 
платЫ,—кроме того, ома требовала бесплат
ной медицинской помощи для роЖениц и для 
матерей, кормящих грудЬю.

После долгих дебатов это  предложение 
бЫло принято в следующей форме:

1) Застрахованная работница получает 
к родам единовременную помощЬ в размере 
50 марок.

2) 4 недели до родов и 6 после она полу
чает ежедневно по 1 м. 50 пф. в денЬ.

3) На медицинскую помощЬ ей вЫдается 
25 марок.

4} Если матЬ кормит грудЬю своего 
ребенка, она получает в продолжение 12 неделЬ 
75 пфенигов в денЬ.

Такова охрана материнства в стране, 
где бутЫлка молока стои т 3 марки!

Еще хуЖе положение матери с «внебрач
ным» ребенком. Из так назЫваемЫх «мо- 
ралЬнЫх» соображений ей не оказывается 
почти никакой помощи. —Лишаются обЫчной 
помощи ЖенщинЫ, роЖдающие через 8 месяцев 
после освобождения муЖа из армии.

Такого рода охрана материнства не раз
решает вопроса, и работницам снова прихо
дится прибегнуть к революционным способам 
борЬбЫ. Им надо такЖе боротЬся и за рав
ную с муЖчинами плату и против нарушения 
предпринимателями законов о 8-ми часовом 
рабочем дне, завоеванном революцией.

После года борЬбЫ экономическое поло
жение работниц не улучшилось, буржуазное 
правительство оказалось не в силах спра- 
витЬся с разрухой и голодом, и германские 
работницы все с болЬшей настойчивостью 
требую т перехода всей власти в руки самих 
Же крестЬян и рабочих.

* *

ПолоЖение работниц в Австрии далеко 
не лучше, чем в Германии.

Там, как и здесЬ, им приходится энергично 
боротЬся, и вот какую картину их двиЖения 
рисует Шлезингер в «Социалистке» о т 6-го 
апреля 1919 г.

Революция дала полное политическое 
равноправие всем народам Австрии. Она дала 
Женщинам те  Же права, что и мущинам, и 
ЖенщинЫ приняли самое активное участие в 
вЫборах в Национальное Собрание.
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Социал-демократЫ опасались, что  благо
даря Женским голосам пройдут реакционные 
и клерикалЬнЫе кандидаты, но произошло 
совершенно противоположное. Э ти  канди
даты провалились, и социал-демократЫ полу
чили большинство голосов. Десятая частЬ 
социал-демократической фракции в парла
менте состоит из Женщин.

ОблегчитЬ несчастную участЬ изголо
давшихся работниц и детей—такова первая 
задача, вЫпавтая на долю избранниц в 
парламент.

Работа трудная, так  как в этой области, 
как и во всех—толЬко диктатура пролета
риата и коммунизм могут создатЬ для ра
ботниц человеческие условия Жизни.

Революция, давшая Женщинам избира
тельное право, пробудила у работниц интерес 
к политической Жизни и к революционной 
борЬбе. Число членов - Женщин в Венских 
районнЫх партийных организациях увеличи
лось уЖе в июле 1919 года до 2.000. В июне 
этого Же года во всех австрийских органи
зациях происходили горячие дебатЫ по 
вопросам, необходимы ли отделЬнЫе Женские 
организации.

Вся масса работниц единогласно вЫска- 
заласЬ против этого. Одни и те  Же организа
ции долЖнЫ об’единятЪ муЖчин и Женщин, так  
как они борются против одного и того Же 
врага и идут к одной и той Же цели. Но про
паганда и агитация среди работниц ведутся 
особой агитационной группой Женщин, избран
ных обще-партийной организацией.

2-го августа 1919 года состоялась в Вене 
конференция работниц, в которой приняли 
участие представительницы о т Тироля, Ш ти- 
рии, Каринтии, Зальцбурга, Богемии, Мора
вии и Силезии. Конференция обсуЖдала вопрос 
о постановке работЫ в Женской рабочей 
среде и о взаимоотношении с партией, —Все 
делегатки, кроме одной, вЫсказалисЬ за со
трудничество рабочих и работниц в одной и 
той Же организации, но за особую для работ
ниц агитационную группу.

30-го августа 1919 года заседал в'Геплиц- 
Шехау партейтаг Чехо-Словакии, выделенной 
вместе с Богемией и Моравией из Австрии. 
На этом заседании бЫла вЫделена из общей 
партийной организации особая группа для об
служивания интересов работниц этой части 
Австрии. Э т а  конференция, на которой при
сутствовало 65 делегаток, кончилась следую
щими словами АделЬгейдЫ Папп: «МЫ убе- 
ЖденЫ, что  настанет час, когда мировая 
организация рабочих уничтоЖит все границы 
и когда вопреки всем и всему мЫ будем все 
братЬя и cecmpbi».

Чехо-Словацкие ЖенщинЫ, подобно Жен
щинам всей Австрии, бЫли уравненЫ в пра
вах с муЖчинами. 15-го июня Чехо-Словацкие 
работницы и крестЬянки первЬш раз приняли 
участие в муниципальных вЫборах. И на этих 
вЫборах совершенно не оправдались опасения, 
что ЖенщинЫ (в особенности в Моравии, где 
духовенство оченЬ силЬно) дадут свои голоса 
реакционным кандидатам. Напротив,благодаря
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Женщинам (60°/0 избирателей) первою прошла 
социал-демократическая партия.

Интересно отм етитЬ  необыкновенную 
акпшшюстЬ крестЬянок во время вЫборов. 
В некоторых деревнях они все вместе на
правились к урпам и как один человек воти
ровали за социал-демократов. Социал-демо- 
kpambi получили на этих вЫборах миллион 
голосов, из коих 600.000 Женских. Работницы 
Чехословакии вЫдерЖали блестяще свой пер- 
вЬт политический экзамен, и моЖно надеятЬся, 
что  в момент последнего и решительного 
боя с мировЫм имперализмом они не ока
ж утся последними в рядах революционных 
борцов.

Работницы и крестЬянки Венгрии не оста
лись пассивными в период наиболее ожесто
ченной борЬбЫ венгерского пролетариата за 
свое освобождение. Десятками тЫсяч бЫли 
они на улицах в одних рядах с рабочими, по
могая им словом и делом, умирая вместе с 
ними за свободу трудящихся. Число рйбот- 
ниц-членов Венгерской Партии оченЬ велико. 
Особенно активно участие крестЬянок в пар
тийных организациях, перед когпорЫми, впро
чем, леЖит не малая задача: из 4.000.000 из
бирательниц Венгрии 1.000.000 совершенно 
безграмотны. Громадная масса работниц и 
крестЬянок еще всецело находятся под влия
нием католического духовенства.

«Перед нами много работЫ, но работЫ 
Живой, плодотворной. Семена, посеяннЫе ре
волюцией, дадут прекраснЫе всходЫ»,—писала 
Сирена Бухингер в «Социалистке» ко «дню 
работниц» 1919 года.

ВесЬ австрийский пролетариат, и в осо
бенности крестЬянки и работницы, бЫли 
упоенЫ победой. Все Ждали чудес о т поли
тического равноправия. Но в Австрии, как и 
в Германии наступило тяЖелое пробуЖдение 
после радостного сна. По этому поводу ЭлЬ- 
фрида Фридлендер писала ко «дню работ
ниц» 1920 года следующее: «НасколЬко бЫл 
силен интерес работниц и крестЬянок к по
литической Жизни, насколЬко бЫло активно 
их участие в вЫборах в Национальное Собра
ние, настолько Же они сто ят  теперЬ в сто 
роне о т  двиЖения. Они потеряли надеЖду 
на возмоЖностЬ улучшения Жизни посред
ством Национального Собрания, они не верят 
болЬше, что  политическое равноправие в 
буржуазном строе моЖет уничтоЖитЬ го
лод, нищету, проституцию. И наряду с этим 
растет у них сознание необходимости 
перехода всей власти в руки рабочего класса».

Во т почему за последнее время, в осо
бенности в провинции, работницы и кре
стьянки все более и более входят в рядЫ 
Коммунистической партии.

МЫ сказали, что  западно-европейские 
работницы и крестЬянки могут ознамено
вать 1919 год—как год победЫ. Но это  не 
так  во Франции. Нигде Женский труд во 
время войнЫ не эксплуатировался так  силЬно, 
как во Франции, и нигде борЬба за Женское 
равноправие не бЫла так слаба, как в этой 
стране.

21-го мая 1919 г. француЖенки получили 
кое-какие незначителЬнЫеполитические права, 
хотя по преЖнему строго карается всякое 
проявление революционной борЬбЫ. Как и 
ранЬше — 1 мая 1920 года бЫл днем избиения 
рабочих и работниц, как и ранЬше мостовЫе 
ПариЖа обагрились рабочей кровЬю.

СилЬно поправевшая деятелЬница фран
цузского Женского рабочего двиЖения Луиза 
Сомоно в своем воззвании к трудящимися 
пишет следующее:

«Во всех странах, где господствует ка
питализм, положение работниц одинаково. 
Повсюду царит эксплуатация и рабство и, 
хотя на всех наших казармах, тюрЬмах и 
министерст'.ах написанЫ слова «свобода, 
равенство и братство», эти  слова ничего 
общего не имеют с Жестокими действиями 
буржуазии. Сама ЖизнЬ—продолжает това
рищ Сомоно—призЫвает нас-работниц и кре
стЬянок к революционной борЬбе. Сомкнем 
теснее наши рядЫ; об'единимся в производи- 
телЬнЫе и политические организации. Поло- 
Жим конец эксплуатации рабочих и работ
ниц. Пора превратить частную собствен
ность в национальную. Но освобождение ра
бочего класса невозможно, пока у власти 
сто и т бурЖуазия,—нам необходимо, следо- 
вателЬно, завоевать всю властЬ, необходимо, 
чтобЫ рабочие и работницы, крестьяне и 
крестЬянки смогли сами Же издаватЬ свои 
законЫ и проводить их в ЖизнЬ.

До сих пор работницы Франции стояли 
в авангарде рабочего двиЖения; мЫ долЖнЫ 
оставаться на этом посту до полной по
беды мирового пролетариата над мировой 
буржуазией, до окончательного торЖества 
коммунистического строя».

* **
Во всех странах ЖенщинЫ добилисЬ бо

лее или менее широких прав, но интересно 
то, что политические права Женщин бЫли 
тем более обширнЫ, чем более шатко поло
жение буржуазии в данной стране.

В Австрии, например, ЖенщинЫ поль
зуются правами, начиная С 21 года, во Фран
ции с 24 лет, а в Англии толЬко с 30. ОпЬя- 
ненная победой буржуазия сочла возмоЖнЫм 
уравнятЬ в правах Женщин того возраста, 
когда у них на руках малолетние дети, когда 
они наиболее озабоченЫ семЬей. Английская 
бурЖуазия побояласЬ датЬ право голоса ре
волюционной молодеЖи, гпак как знала зара
нее, что  она будет гЙНгосоватЬ не за бур
жуазию, но против нее.

Возраст избирательниц помешал Жен
щинам принятЬ участие в вЫборах и хотя 
гпам, где они голосовали в большинстве, они 
подали свои голоса за социалистов, одна 
толЬко Женщина, Мак Артур, член Независи
мой Рабочей Партии, оказалась избранной в 
парламент.

Несмотря на эшу неудачу, английские 
работницы не унЫвают и ведут серЬезную 
борЬбу со своей буржуазией, принимая самое 
активное участие в стачечном двиЖении.

12*
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-'*4-1 о июня, во время с'езда партии в Сауш- 
i«орте состоялась конференция работниц, па 
которой присутствовало IS4 делегатки со 
всех концов Англии. Из докладов председа- 
шелЬппцЫ конференции, СусаннЫ Лауренс 
вЫясннлосЬ, что по всей стране packmiymbi 
организации работниц, тесно примЫкающие 
к Рабочей Партии, что работа идет оЖив- 
ленпо и число членов растет. Помимо уча
стия в общей борЬбе, работницы агитировали 
за о \ I > a 1 1 у материнства и младенчества, за 
улучшение ЖилпщнЫх условии и т. д. Особенно 
оЖпвленной бЫла их кампания прошив безра
ботицы, воин и к те ii вс. \едствие демоби \и- 
зацпи.

К отмерен ци я вЬ работала ряд политиче
ских и экономических требований, komopbie 
опа нред’явпла правительству.

ft экономической области рабошницЫ тре
бовали урегулирования цен на продукшЬ| пи
тания, организации общественных столов 1 )1 х 
и бесплатного питания для нуждающихся.

Кроме того, конференция требовала от 
правительства предоставления рабогпЫ вЫ- 
брошеннЫм на улицу Женщинам.

Г) политическоп области она потребо
вала невмешательства Англии в дела Совет
ской России и демобилизации армии.

Конференция надеяласЬ, что ее скромпЫе 
требования будут вЫполнеиЫ, но скоро опа 
убедилась, что буржуазия нисколько не забо
тится об улучшении поло Ж ей и я эксплуати
руемого ею класса Работу о вЫброшеииЫх 
па улицу Женщинах взял на себя ЦеитралЬ- 
libiii Комитет Английских Работниц, кото 
pbiii устроил для них различнЫе професспо- 
палЬпЫе курсЫ и занялся потом подЫскаииел\ 
рабошЫ для окончивших.

(Греди ирландских работниц замечается 
так Же громаднЫй интерес к политической 
Жизни. Союз ирландских работниц вЫрабошал 
ряд мер, komopbie па многолюдных митингах 
бЫли принятЫ единогласно.

ЧерЫ эти заключались в следующем:
I) Рабочий контроль над производством.
,') Лучшие условия труда для малолетних 

п престарелЫх (в Ашлни подростки 14 — 
i ') лет работают Г>-9 час. в денЬ).

Л) 11релос1павленпе работницам от 14 до 
1S дет !)-шп часов» в неделю для посещения 
курсов грамотности, шишЬя и т. д.

<\ 1 -го апреля \ () ? . 0  года состоялась в Лон
доне 11ацпопалЬпая Конференция работниц, 
па которой прнсу шешвовало 400 делегаток 
от UU) организаций.

Из дебатов на конференции вЫяснилосЬ, 
что со времени предыдущей конференции, 
ш. е. с ,'М-го нюня 1 0 года, правительство 
не приняло никаких мер для охранЫ материн
ства и младенчества. Английские рабошницЫ 
еще мечтают толЬко о 6-ти неделЬио.м ош- 
дЫхе до родов и о таком Же ошлЫхе после; 
о том, чшобЫ иолучашЬ полное Жалование за 
э т о  время они даЖе не осмеливаются и по
ду M a iпЬ. Англ пискne рабошницЫ с грустЬю 
замечают, что их богатая и обширная страна 
г. деле очранЫ м . н й с  р п н е т в а  и младенчества

отстала даЖе от маленЬкон бедной Норвегии. 
Кон(|)ереиция вЫсшавпла требование обяза
тельного обучения рабочего юношества до 
1о-ши лет и запрещения изпуришелЬной сверх
урочной и ночной работЫ для Женщин.

вопрос о равной плате за ровнЫй труд 
вЫзвал ()ЖпвлепнЬ1 е прения. «Э то т  вопрос», 
говорила одна делегатка, .ваЖеи не толЬко 
для нас, но и для всего рабочего класса, так 
как благодаря более низкой оплате мЫ яв
ляемся конкурентами товарищей рабочих.

Для борЬбЫ с эксплуатацией Женскою 
труда нам необходимо об'едииишЬся с рабо
чими».

Предложение ЛЛарион Филипп об обяза
тельном вхоЖдении фабрично-заводских ра
ботниц в партию вЫзвало оЖивлениЫе де- 
батЫ.

Конференция закончилась резолюцией об 
отозвании цвешнЫх B o i ic k  из ГСвропЫ и о пре
доставлении Ирландии независимости.

Что  касается ишалЬянских Женщин, то 
хотя парламент п решил в полЬзу принци
пиального уравнения прав, в проект так много 
внесено всяких поправок, что ранЬше авгусит 
этого года он не войдет в силу. Но италь
янские работницы. г> оЖидаиип равноправия, 
не остаются пассивными и не дерЖашся 
вдали от революционного двиЖения. lice ор
ганизации ишалЬянских работниц и крестЬя- 
иок примкнули к ТрешЬему Интернационалу 
совместно с Социалистической Партиен, с 
которой они сливаются.

Несмотря на всевозмоЖнЫе трудности 
п на правительственные репрессии, ишалЬяп- 
ские рабошницЫ вели среди своих сестер 
широкую пропаганду коммунпешичеекпх идеи.

Работа их увенчаласЬ успехом. Женская 
(Социалистическая Группа в Риме обратилась 
в конце 1919 года ко всему интернационалу 
работниц с следующей резолюцией:

«Женская Социалистическая Группа в 
Риме убеЖдепа, что ЬерсалЬский мирнЫп 
договор ведет толЬко к усилению могущества 
мирового империализма. Он закабалит еще 
болЬше пролетарские массЫ и увеличит еще 
болЬше пищешу, голод и детскую смертность.

libicmy пления АнтантЫ против России и 
1>енгрии резко противоречат праву наций на 
самоопределение.

Женская Социалистическая Группа в 
Риме смотрит на эти выступления как на 
попЫшкУ залуш нш Ь зароЖдающийся в (Совет
ской России коммунистический строй, кошо- 
рЫй один лпшЬ принесет освобождение всему 
трудовому миру.

Опа, самЫм эиергичпЫм образом проте
с туе т  против этого грубого насилия, кото
рое повлечет за собою повЫе войнЫ и новЫе 
ЖершвЫ.

Исходя из этого, Женская Социалистиче
ская Гру ппа обращается к пролетариям всех 
стран и прпзЫвает их к организации Миро
вого Интернационала Трудящихся4».
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11 1вейцарская Социалистическая 1 1арпшя 
с самого начала мировой войнЫ резко раз
делилась на дне части. ГэолЬшая ее частЬ 
примкнула к бурЖуазнЫм взглядам, но мень
шинство неуклонно прогрессировало ош Ци>\- 
мсрвалЬда до ТрешЬего Интернационала. К 
этому меньшинству Социалистической I lap- 
шип примкнули молодеЖЬ и работницы.

11 1вейцарские работницы заявили, что они 
против войнЫ, и па бернской Женской конфе
ренции 191!) года они бросили клич: «долой 
в о й н у !  Да здравствует мировой пролетариат! 
Хотя Швейцария и осталась пейшралЬной во 
время войнЫ, последствия войнЫ — дороговизна 
и безработица — сказались такЖе и в этой 
стране. Работницам прмтлосЬ боротЬся про
шив постоянно возрос!паЮ1 ци\ трудностей 
Жизпи, и Розе йлох, руководительнице работ
ниц, пришлосЬ познакомишЬся с ппорЬмами 
свободной 1Пвейцарии».

!>-го апреля 1919 года состоялось в Цюрихе 
чпоголюдное собрание протеста прошив доро- 
говизнЫ Жизни, ставящей пролетарскую семЬю 
г» безвЫходное положение. ДвиЖение, начав
шееся в Цюрихе, разлилосЬ по Bceii стране, 
и в иекоторЫх городах приняло форм\ 
забастовок.

РабошнпцЫ Цюриха и Ьазсля приняли 
леиюм участие в забастовке протеста про
шив чрезмерной эксплуатации рабочих и 
работниц, заняшЫх в коасилЬном производ
стве, и ЖенщинЫ проявили во время этой 
забастовки максимум деятельности и орга
низованности. Через свою партийную органи
зацию они наладили регулярную помощЬ ба
стующим товарищам, а такЖе отправку де
тей бастующих рабочих в деревню к крестья
нам—членам партии.

Г) сентябре 1919 года состоялся чрезвЫ- 
чайнЫй с'езл швейцарской партии. ГлавнЫм 
вопросом, обсуЖдавшимся на этом с/езде, бЫл 
вопрос о вступлении партии в Третий Интер
национал. li то  время, как муЖскпе голоса 
с’езда разделились поровну, все Л) Женщин- 
делегаток голосовали за Tpenmii Пнтернацпо- 
нал. Г.слп сейчас швейцарская партия при
надлежит к семЬе ТрешЬего 1Ьпнернационала, 
ню не малая заслуга в эшоч пр!1 наллеЖиш 
Женекoii части швейцарского пролетариата.

ДенЬ работниц Швейцарии, как в 1919, так 
и в 1920 годах, прошел под лозунгом борЬбЫ с 
уороговизной и требования политических 
прав для Женщин. До сих пор еще «Демократи
ческая I ̂ спублика» 111вейцарии колеблется 
лашЬ политические нрава Женщине. По то, 
чего не решается лашЬ буржуазное правитель
ство, швейцарская работница возЬмеш своей 
неутомимой революционной борЬбой. Полити
ческие права, завоеванпЫе с а м  илу рабочи м 
классом, окаЖутся более полнЫчи и более 
прочнЫми, чем те права, кошорЫе в виде по
дачки бросит работницам капиталист. 1*>ош 
почему работнпцЫ Швейцарии, нЫне бесправ
ные, ие унЫваюш. Они знают, что близок 
ленЬ, когда в ходе мировой революции, они 
займут долЖное место в своей стране. Л 
пока организация работниц, как и ее Журнал

— '-.Die Voikampferm — ведут энергичную со
циалистическую пропаганду.

ДаЖе в Испании ЖенщинЫ под давлением 
мировой революции уравненЫ в правах с муЖчц- 
нами. Л\Ы говорим -даЖе в Испании», потом\ 
что Ис!!ання — одна из тех стран, где. 
духовенство играет оченЬ крупную рол!>. Но 
уравнение пока еще неполно, так как духовен
ство и буржуазия Испании дали Женщинам 
пока пассивное избирательное право и то 
толЬко в комм\ налЬнЫе советЫ. Испанские 
работнпцЫ, начиная с 27>-хлсшнего возраста, 
могут, следователЬио, бЫтЬ избираемы г. 
коммуналЬнЫе учреждения, но сами они пока 
избирашЬ не могут.

Женский пролетариат Голландии борется 
шакЖе за свою свободу, и голландской бур
жуазии пришлосЬ уступишь духу времени. II 
голландские ЖенщинЫ получили пока толЬко 
пассивное избирательное право в коммуналЬ
нЫе советЫ. Па вЬюорах, происходивших 22-го 
мая 1919 года, голландские социалисты про
вели в коммуналЬнЫе советЫ 50 Женщин (почти 
все социалистки). Но эти делегатки, как и 
осшалЬнЫе ЖенщинЫ Голландии лишеннЫе ак
тивного избирательного права, не имели воз
можности на вЫборах в парламент провести 
ош коммуналЬнЫх советов ЖелателЬнЫх для 
рабочего класса делегатов. ЬурЖуазная пресса, 
правда, обнадеЖиваеш Женщин, что еще 2 —э 
года, и онп будут иметЬ не толЬко пассив
ное, мо и активное избирательное право. ПиЖ- 
няя палаша уЖе за него вЫсказаласЬ и если 
Г>ерхняя Палата примет э то т  проект, то  
ЖенщинЫ Голландии будут в 1922 году изби
рать в парламент, а в 1923 году в комму
налЬнЫе советЫ. Но будут ли голландские 
работницЫ ЖдатЬ? НасколЬко нам известно, 
они самЫч решишелЬнЫм образом стараются 
перешагнуть через бурЖуазнЫй парламент к 
Пролетарским Советам, и их клич — «вся 
властЬ Советам Рабочих, Красноармейских и 
КресшЬянских депутатов! Через СоветЫ, че
рез диктатуру пролетариата к коммунизму!-.

Из Америки до нас, к соЖалению, дохо
дит мало сведений о ходе революционной 
борЬбЫ работниц, но то  немногое, что пап 
известно, показЫвает, что и в Америке 
не все спокойно». ЧЫ получили извес

тие, что тов. Кеше Рихард ОТере приго
ворена к пяти юдам тюремною заключен я за 
свою социалистическую пропаганду, за требо
вание прекращения братоубийственной воймЫ, 
за требование свободЫ для трудящихся. Нам 
известно такЖе, что тюремное заключение 
ОТере н е  приостановило пропаганды. На ее  
чссшо n Же стали новЫе борцЫ, кошорЫе с 
тою Же преданностью продолЖаюш н а ч а т о е  
ею великое коммунистическое дело.
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ДвиЖение работниц и кресгпЬянок запад
ной ЕвропЫ и Америки носит интернацио
нальный характер. УЖе в 1915 году, в самЫй 
разгар шовинизма, работницы всего мира на 
международной Женской конференции протя
нули друг другу братскую руку. С тех пор 
интернациональная связЬ работниц не толЬко 
не ослабела, но еще более окрепла. Между
народное Женское Бюро, секретарем кото
рого является тов. Клара Цеткина, ни на 
один момент не переставало функциониро
вать.

9-го февраля 1919 года обратились ра
ботницы Англии с братским приветом к ра
ботницам Австрии. Тов. А. Гопп (Австрия) 
получила о т  тов. ИзабеллЫ Форд (Англия) 
следующее приветствие, для передачи его 
австрийским работницам.

«МЫ—работницы Англии — приветствуем 
вас ко дню вЫборов в Национальное Собрание. 
Наша буржуазия всячески старается внушитЬ 
нам ненавистЬ к вам — нашим сестрам и

братЬям—австрийским пролетариям. Но знай
те, что  мЫ идем не по пути ненависти и 
мести, а по пути мирового братства и ми
ровой солидарности трудящихся».

5 о твет на это  приветствие тов. Ц ет
кина обратилась с воззванием к работницам 
всего мира, призЫвая их к единению, к брат
ству, к друЖному, единодушному натиску на 
врагов мирового пролетариата.

«Мам трудно пока еще войти в идейную, 
тесную связЬ. Война все еще не дает нам 
возможности наладитЬ регулярные сношения, 
но мЫ без лишних слов понимаем друг друга, 
ибо целЬ у нас одна и путЬ у нас один: че
рез мировую революцию к мировому комму
низму. Ьперед за работу. Да здравствует 
международное движение работниц».

Так гласит воззвание тов. КларЫ Цет- 
киной. И э т о т  клич нашел свой горячий отзЫв. 
Работницы всего мира стройте коммунисти
ческое здание.

3 . Лилина.
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БЕРТРАНД РОССЕЛЬ И „ГИЛЬДЕЙСКИЙ 
СОЦИАЛИЗМ".

(«Roads fo Freedom by Berirand Russele», London, 1919).
Учение, известное под именем гилЬдейского со

циализма (Guild Socialism), стало оченЬ популярно в 
Англии в последнее время. И не толЬко в Англии, вся 
европейская и американская социалистическая пресса 
уделяет ему оченЬ много внимания и места. У нас, в 
России, читающая публика,—благодаря, конечно, нашей 
оторванности о т  ЕвропЫ, — совершенно не знакома с 
этой новой теорией, с этим новЫм движением. Я ставлю 
себе целЬю датЬ в настоящем очерке по возможности 
краткое и объективное изложение «гилЬдеистской 
теории».

ДвиЖение это  не имеет будущего, — это  не боль
шое, массовое движение, а нечто поверхностное, вре
менное, переходящее, но знакомство с гилЬдеизмом нам 
необходимо.

Я перевоЖу «Guild Socialism» — «гилЬдейекий социа
лизм»—и вполне сознаю, что  это  не совсем «литера
турный» перевод. Русское слово «гилЬдия» означает не 
совсем то, чгпо английское слово «Guild >. Точно пере
вести слово «Guild» невозможно. МоЖет 6bimb, «цех», 
«цеховЫй социализм», «цехизм» бЫло 6bi лучше, чем 
«гилЬдия», «гилЬдейекий социализм», «гилЬдеизм . По я 
предпочитаю точность «литературности», В дальней
шем читателЬ сам увидит, в каком смЫсле надо пони
мать слово «гилЬдия».

< ГилЬдейекий социализм» это нечто компромис
сное, типично английское, нечто среднее меЖду синди
кализмом и социализмом. Э то  nonbimka усмиритЬ «син
дикалистский бунт против ортодоксального государ
ственного социализма», nonbimka примиритЬ Бакунина 
с Марксом. Конечно, неудачная nonbimka. Ибо всегда 
всякое примиренчество в области революционного мы
шления кончается неудачей, крахом — и приводит при
мирителя к болоту, к мелко-бурЖуазному, мещанскому 
стоячему болоту.

Маркс, по мнению гилЬдеистов, устарел. Маркс, 
видите-ли, бЫл прав в основном, в главном, но ошибался 
в деталях. Бакунин, наоборот, ошибался в главном, но 
бЫл прав в деталях. Бакунин тоЖе устарел, — но его 
«великий последователь» Крапоткин подновил его. 
Маркса никто не подновил, — наоборот, — его «великий 
последователь» Эдуард Бернштейн вполне убедил всех 
здравомыслящих людей, что его давно пора сдатЬ в 
архив.

Так говорит Бертранд РосселЬ.
Ревизионизм Бернштейна теоретик «гилЬдейского 

социализма», Бертранд РосселЬ, приемлет целиком. Сам 
РосселЬ, о т  себя, ничего против Маркса и марксистской 
«доктрины» сказатЬ не моЖет, но он во всем согласен 
с Бернштейном. Бернштейн, по его мнению, блестяще 
доказал, что никакой концентрации капитала нет и 
никогда не бЫло, что  классовый антагонизм не толЬко 
не обостряется, но,—даЖе совсем наоборот,—все более 
и более стушевЫвается, что, вообще, прогноз Маркса 
не вЫдерЖивает критики. (См. «Roads to Freedom», by 
Berirand Russell, London, 1919)... Бернштейновский мелко
буржуазный ревизионизм — вот отправной пункт «но
вой» теории Росселя.

Отправляясь о т  Бернштейна, РосселЬ, конечно 
приходит к вЫводу, что революции не нуЖно. То естЬ  
кровопролитной  революции не нуЖно. Социальная рево
люция долЖна вЫлитЬся в форму мирного переворота, 
Социалистический строй вовсе не долЖен строитЬся 
на обломках  капиталистического строя. Почему на 
обломках? Почему непременно надо разрушить капи
талистический строй? Вовсе не надо. ПустЬ Живет 
капиталистический строй. ГилЬдейские социалисты 
медленно и постепенно п р е в р а т я т  его в социалистиче
ский срой. Социализм в ы р о с т е т  из капитализма.

«Проповедники кровопролитной революции,—пишет 
РосселЬ,—глубоко заблуждаются... Кровопролитная ре
волюция моЖет увенчатЬся успехом толЬко тогда, 
когда пролетариат достаточно силен. Но если проле
тариат достаточно силен, то  ведЬ он моЖет победить 
и без кровопролития. Рели пролетариат настолько 
силен, что он моЖет поднять вооруженное восстание 
и победить, то  ведЬ он моЖет победить и без воору
женного восстания». В крайнем случае, РосселЬ согласен 
на всеобщую стачку, но далЬше всеобщей стачки идти 
нелЬзя. Ни в коем случае.

Кроме того, что Маркс устарел, кроме того, что 
он заблуждался в «деталях» (а детали, по мнению Рос
селя, гораздо ваЖнее основного), он неправ еще и по
тому, что он государственник. Маркс—государственник 
до мозга костей. Он мЫслит социалистический строй 
включеннЫм в рамки государства, втиснутЫм в госу
дарственную машину. «ВключеннЫм», «втиснутЫм» — 
значит, без свободЫ. Свободы— вот чего нет у Маркса,— 
абсолютной, безграничной, беспределЬной свободЫ. 
Абсолютная свобода немЫслима в рамках государства. 
И в этом именно заключается преимущество Бакунина 
перед Марксом: все статЬи  и речи Бакунина прони
кнуты чувством абсолютной свободЫ, — вся теория 
Маркса проникнута «духом необходимости», духом 
принудительности, непреложности... Кто  сказал, что 
Л\аркс хочет освободить пролетариат?! Ничего подоб
ного! Маркс хочет поставить пролетариат у власти, 
превратить пролетариат в правящий класс. Но пре
вратить в правящий класс вовсе не значит освобо
дить.

РосселЬ не понял Маркса. Читал, изучал — и не 
понял. Вся его критика Маркса целиком заимствована 
частЬю у Бернштейна, частЬю у Крапоткина. Он по
вторяет обЫчнЫе, баналЬнЫе анархистические аргу
менты. Он доказывает, что «идеал Маркса это  идеал 
педанта и бюрократа», что Маркс сто ит  за подавление 
воли меньшинства волею большинства, т . е. факти
чески за насилие; что в конечном счете социалистиче
ское государство, как его представляют себе социа
листы, будет отличатЬся от  капиталистического го
сударства толЬко тем, что пролетариат будет угне- 
marnb буржуазию вместо того, чтобЫ буржуазия угне
тала пролетариат. УгнетаемЫе станут угнетателями, 
угнетатели — угнетаемЫми. Пролетариат и буржуазия 
поменяются местами. Но гнет останется.. Во всей 
этой «критике» замечательно вот что: РосселЬ не
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понял М а р к с а  — и не н а м е ч а е т ,  ч т о  в с е  е г о  с т р е л Ы  п о 
п а д а ю т  не в Маркса, а в Бернштейна, oil б Ь е ш  lit' ПО н а 
с т о я щ е м у  м а р к с и з м у ,  а по м а р к с и з м у ,  и зв р а щ е н н о м у  и 
и с к о в е р к а н н о м у  р е в и з и о н и с т а м и  и о п п о р т у н и с т а м и

Д а л е е .  И енравилЬнЫ , по .мнению Р о с с е л я ,  и м е 
т о д ы  М а р к с а ,  н е п р а в и л ь н а  т а к т и к а .  П а р л а м е н т а р и з м  
с а м  по с е б е  ( о п я т Ь  уд ар  но по М а р к с у ,  а  по Ь с р н -  
нппейну) ни к чему  не п р и в е д е т  и ис моЖ еш  п р и в е с т и  
С ч р е з в ы ч а й н о й  л о б р о с о в е с ш н о с ш Ь ю  п о в т о р я е т  Р о с -  
селЬ  в с е  cmapbie, з а т а с к а н н Ы е ,  в с е м  д а в н о  пзвеешиЫе 
\оводЫ  а н а р х и с т о в  п р о т и в  п а р л а м е н т с к о й  борЬбЫ...  
II п р и х о д и т  к вЫ воду, ч т о  борогпЬся над о  не в п а р л а 
м е н т е ,  а  на ф а б р и к а х  и на з а в о д а х .  Me в п о л и т и ч е с к и х  
| оворнлЬнмх, а т а м ,  где р а б о ч и е  р а б о т а ю т : - ' .  И\ТЖна не 
п о л и т и ч е с к а я ,  а  и н д у с т р и а л ь н а я  б о р Ь б а .

ftbiBOA, к а к  в и д и т е ,  бли зк и й  к с и н д и к а л и с т с к о м у  
О т п р а в и в ш и с ь  о т  Ь е р н ш т е й н а ,  Р о с с е л Ь  п ри ш ел  к Г о 
мелю, к с и н д и к а л и с т с к о м у  б у н т у  прогнив т с у д а р с и т е и -  
ното с о ц и а л - п а р л а м е п ш а р и з м а .

П о . . .
Но с с и н д и к а л и с т а м и  и а н а р х и с т а м и  он ш о А с  

с о г л а с и т Ь с я  не м о Ж е т .  П р ав д а ,  у них е с т Ь  одно oj ром- 
нос п р е и м у щ е с т в о  п еред  с о ц и а л и с т а м и :  они — з а  а б с о 
л ю т н у ю  с в о б о д у ,  они о т р и ц а ю т  ю с у д а р с г п в о .  Но .ото  
п р е и м у щ е с т в о  е с т Ь  в т о  Же в р е м я  н е д о с т а т о к .  И б о ,— 
i о с у д а р с т в о  —зло,  по зл о  н е и зб е ж н о е .  Н елЬзя  п р е д с т а 
в л я т ь  с е б е  б у д у щ е е  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  о б щ е с т в о  с о в е р 
ш енн о  б е з г о с у д а р с ш в е н п Ы м .  Г о с у д а р с т в о  долЖно бЫ шЬ 
с о х р а н е н о  до и з в е с т н о й  с т е п е н и  и в и з в е с т н о й  ф о р м е  . 
Г о с у д а р с т в о  долЖно б Ы т Ь  с о х р а н е н о ,  — но обезврежено. 
Х н а р х и с т Ы  и с и н д и к а л и с т ы  не поняли э т о г о —-и в э т о м  

и\  о ш и б к а .  Г и л Ь д е и с т Ы  дали  ч е л о в е ч е с т в у  э т у  н о в ую  
ф о р м у л у :  с о х р а н и т ! ) ,  но о б е з в р е д и ш ь  i о с у д а р с т в о ,  — и 
г. э т о м ,  в н д и т е - л и ,  их з а с л у г а .

Г л а в н а я ,  к о р е н н ая  о ш и б к а  а н а р х и с т о в  и синдика- 
\ н с ш о в  з а к л ю ч а е т с я  н т о м ,  ч т о  они с о в е р ш е н н о  у п \-  
» к а ю т  из  виду iicvixonoi цческий ф а к т о р ,  с о в е р ш е н н о  
не п р и н и м а ю т  во  в н и м а н и е  ч е л о в е ч е с к у ю  природу.  Они 
i т р о я т  с в о ю  т е о р и ю ,  — т а к  Же, к ак  и е о ц и ал и сш Ы -го -  
с ч д а р с т в е н н и к и ,  — и с к л ю ч и т е л ь н о  на о б 'е к т и в н Ы х  ф а к 
т о р а х ;  они д е л а ю т  о п р ед ел ен ч Ь ю  вЫ водЫ  из и зу ч ен и я  
и с т о р и и ,  но они не и з у ч а ю т  п си хологи и  — и д у м а ю т ,  
ч т о  пси хо л о ги я  с о в е р ш е н н о  ни при чем, ч т о  с у б ъ е к т и в 
ный ф а к т о р  не и г р а е т  н и какой  роли. Л меЖду шел;, 
дело о б с т о и т  к ак  р а з  н а о б о р о т :  с у б ъ е к т и в н ы й  ф а к т о р ,  
ч е л о в е ч е с к а я  при ро да ,  и г р а е т  с а м у ю  г л ав н у ю  ролЬ;
< уб 'екш иви Ы й  ф а к т о р  я в л я е т с я  до и з в е с т н о й  с т е п е н и  
п р ед п о сы л кой  в с е х  о б 'е к т и в н Ы х  ф а к т о р о в . . .  Гхли 6Ы 
а н а р х и с ш Ы  и с и н д и к а л и с т ы  и зу ч ал и  п си хол оги ю , они 
ш ал и  6Ы, ч т о  б е з  г о с у д а р с т в а  о б о й ш и с Ь  п слЬзя .  Т а 

к о в а  уЖ н а т у р а  ч е л о в е ч е с к а я :  о н а  никак  не м о Ж е т
о б о й т и с Ь  б е з  о р 1 а н о в  при нуж дения ,  б е з  в л а с т и  it с т р а х а  
в \ а с т и ,  б е з  полиции и Ж ан д арм ов .  Полиция и Ж андармЫ  
н е о б х о д и м ы  в о  Ч т о б Ы  т о  ни с т а л о .  М о Ж е т  бЫгнЬ. — 
д о п у с к а е т  Р о с се л Ь ,  — ч е р е з  много ,  много л е т  ч е л о в е ч е 
с к а я  при ро да ,  под в л и я н и ем  к у л Ь т у р Ы  и сво бо д Ы , и з м е 
н и т с я  н а с т о л ь к о ,  ч т о  моЖ но б у д е т  у с т р о н т Ь  ЖизнЬ 
б е з  о р г а н о в  п ри нуж д ения  Т о гд а  моЖ но б у д е т  п о с т а в и ш ь  
рсач Ь н о  в о п р о с  об ан ар х и и  и о б  а б с о л ю т н о й  с в о б о д е .  
Но пока.. .  пока,  — о с ш а в Ь т е ,  ради  b o r a ,  в п о к ое  Ж ан д ар
мов и п оли ц и ю '

И ш ак ,  г о с у д а р с т в о  долЖно о е т а т Ь с ч ,  но оно 
лолЖио бЫ ш Ь о б е з в р е ж е н о .  К ак  э т о  с д е л а т Ь ? . .  Т уш  
мЫ о т  к р и т и ч е с к о й  ч а с т и  р о с с е л е в с к о й  т е о р и и  п е р е 
ходил к части к о н с т р у к т и в н о й .

Г> чем, ( о б с т и е н и о ,  з а к л ю ч а е т с я  р а зн и ц а  меЖл\
• и ч д и к ал и зм о м  и с о ц и а л и з м о м ?  ft т о м ,  ч т о  с о ц и а л и зм  
;у д т о  6Ы с т о и т  на т о ч к е  зр е н и я  потребительской, с.

• индика чизм — на т о ч к е  зр е н и я  п р о и зво д и т  лы кои .
С о ц и а л и с т  р а с с м а т р и в а е т  р а б о ч е г о  иреЖде в с е ю ,  

как п о т р е б и т е л я .  К огд а  с о ц и а л и с т  т в о р и т :  рабоч и й  
э к с п л у а т и р у е т с я ,  — 1по э т о  з н а ч и т :  р а б о ч и й  э к с п л у а т и 
р у е т с я ,  к ак  п о т р е б и т е л ь  С о ц и а л и с т  г о в о р и т :  раб оч и й  
и м е е т  п р а в о  на иолнЫй п р о д у к т  с в о е г о  т р у д а , — и в 
иной ф р а з е  вся  к в и н т  - э с с е н ц и я  п о т р е б и т е л ь с к о й  

т о ч к и  зрени я .  Р а б о ч и й  долЖеи получить продукт . П о л у 
чение п р о д у к т а ,  пли п р о д у к т о в ,  — в о т  с о ц и а л и с т и ч е 
ский идеал.

К о гд а  с о ц и а л и с т ы  т в о р я т :  р а б о ч и е  долЖнЫ c o p i a -
ч и з о в а т Ь с и .  гм л о ш н ш Ь ся .  — ш о э т о  з н а ч и т :  р а б о ч и е

долЖнЫ cop i  а н и з о в а ш Ь с я ,  к ак  п о т р е б и т е л и ,  в п о л и т и 
ч е с к у ю  п а р т и ю ,  в с я к а я  п о л и т и ч е с к а я  п а р т и я  е с т Ь  п о 
т р е б и т е л ь с к а я  п а р т и я .  К о гд а  с о ц и а л и с т ы  г о в о р я т  
р а б о ч и е  долЖнЫ б о р о т Ь с я ,  — ш о  э т о  з н а ч и т :  р а б о ч и е  
долЖиЫ б о р о т Ь с я ,  как потребители. Г»сякая п о л и т и ч е с к а я  
б о р Ь б а  е с т Ь  п о т р е б и т е л ь с к а я  б о р Ь б а .  П б у д у щ ее  
с о ц и а л и с т и ч е с к о е  о б щ е с т в о  с о ц и а л и с т ы  п р е д с т а в л я ю т  
с е б е ,  к ак  п о т р е б и т е л ь с к о е  о б щ е с т в о ,  к ак  огромнЫ й. 
м еЖ дун ароднbtii, в с е м и р н ы й  к о о п е р а т и в .

С и н д и к а л и с т  р а с с м а т р и в а е т  р а б о ч е ю  иреЖде 
в е е т ,  к ак  п р о и з в о д и т е л я ,  f 1а с и н д и к а л и с т с к о м  я зЫ кс 

э к с п л у а т а ц и я  з н а ч и т  у г н е т е н и е  р а б о ч е г о  на ф а б р и к е ,  
на з а в о д е ,  у т е ш е н и е  р а б о ч е г о  к ак  т в о р ц а ,  к ак  с о з и 
д а т е л я  о б щ е с т в е н н о  - п олезнЫ х ц е н н о с т е й .  « О р г а н и з а 
ция- на с и н д и к а л и с т с к о м  я зЫ к с  з н а ч и т  п р о и з в о д и т е л ь  
е к а я  о р г а н и з а ц и я ;  р а б о ч и е  долЖнЫ о р г а н и з о в а т ь с я  на 
Ф а б р и к е ,  мп з а в о д е ,  в ф а б р и ч н п  - з а в о д с к и е  н р о и зв о д и -  
ш ел Ь ск п с  ■ ‘ i !\ и, <1 не в п о л и т и ч е с к у ю  «‘а р т и ю .  И 

б о р Ь б а  на с и н д и к а л и с т с к о м  я зЫ к с  зг .ач и ш  б о р Ь б а  на 
ф а б р и к е  и на заводе*, а не вне  ф а б р и к и  и з а в о д а .

К а к а я  из  э т и х  д вух  т о ч е к  з р е н и я  п р а в и л ь н а * *  Обе 
о д и н а к о в о  правилЬнЫ . И з а д а ч а  гн л Ь д ен ск о го  с о ц и а л и з м а  
з а к л ю ч а е т с я  в т о * ,  ч т о б Ы  п р и м и р и т Ь  э т и  две  т о ч к и  
зрени я .

Г и л Ь д е и с т Ы  и з д с с Ь  н|.»имиряюш . I илЬдейский 
с о ц и а л и с т  р а с с м а т р и в а е т  р а б о ч е г о  о д н о в р е м е н н о  и 
как  п р о и з в о д и т е л я ,  и к ак  п о т р е б и т е л я .  ГилЬдейский 
с о ц и а л и с т  г о в о р и т :  ра б о ч и й  э к с п л у а т и р у е т с я  и как  
п о т р е б и т е л ь ,  и как  п р о и з в о д и т е л ь , *  р аб о чи й  долЖсп 
б о р о т Ь с я  и па ф а б р и к е  и вне  ф а б р и к и ;  каЖдЫй р або ч и й  
долЖеи бЫ шЬ членом о д н о в р е м е н н о  двух  о р 1 а н и за ц и й :  
| 'О лити  ческой  ( п а р л а м е н т с к о й )  р а б о ч е й  п а р т и и  и 
ф а б р и ч н о  - з а в о д с к о й  ячейки. V каЖдой из э т и х  двух 
о р г а н и за ц и й  с в о и  цели, с в о п  з а д а ч и  — и сво и  с р е д с т в а ,  
свои  м е т о д Ы .  С л н ш Ь  о б е  э т и  о р | а н н з а ц и и  н е в о з м о ж н о , "  
ла и ис иуЖ но . Они м о г у т  и долЖнЫ с у щ е с т в о в а т ь  
о д н о в р е м е н н о  и п арал л ел Ь п о .

К ак  в и д и т  ч и ш а т с л Ь ,  гилЬдейский с о ц и а л и зм  н а ч и 
н а е т с я  с р а зд в о е н и я ,  с д \ а \ и з м а .  11 э т о т  д у а л и зм  к р а с 
ной ниш Ью п р о х о д и т  ч е р е з  в с ю  р о с с е л е в с к у ю  т е о р и ю . . .  
Я с к а з а л  в с а м о м  и а ч а ч с :  i илЬдейский с о ц и а л и зм  е с т Ь  
н е ч т о  с р е д н е е  меЖду н е в е р н о  п о н я т Ы м  с о ц и а л и з м о м  и 
с и н д и к ал и зм о м .  По э т о  не с о в с е м  т о ч н о ,  в м е с т о  повой.  
ш р еш Ь е й ,  сред н ей  > т е о р и и ,  т у т  п р о с т о й .  б е с х и т р о с т 
ный, п р о с т о д у ш и Ы й  - э к л е к т и з м  '. О б а  правЫ , о б а  и м е ю т  
о д и н а к о в о е  п р а в о  на с у щ е с т в о в а н и е ,  о б а  во  .многом 
з а б л у ж д а ю т с я ,  мЫ о б о и х  п ри ем л ем ,  о б о и м  вери м , .<♦ 
о бо и м и  с л е д у е м : , — й о т  с у щ н о с т ь  гн л Ь д еи зм а .

С о ц и а л и с т ы  г о в о р я т :  в б у д у щ е м  с о ц и а  л и сш и ч е  - 
( ком о б щ е с т в е  вея в л а с т Ь  б у д е т  п р и н а д л е ж а т ь  с о ц п а -  
лисш ическо.му ,  п р о л е т а р с к о м у  г о с у д а р с т в у .  Сиидп- 
калисгпЫ г о в о р я т :  в будуще.м о б щ е с т в е  веч в л а с т Ь  
б у д е т  п р и н а д л е ж а т ь  и н д у с т р и а л ь н ы м  объединениям р а 
бочих.  Г и л Ь д е и с т Ы  т в о р я т :  в б у д у щ е м  о б щ е с т в е  б у д е т  
д в о е в л а с т и е ,  — с одной с т о р о н Ы  и н д у с т р и а л ь н ы е  о б ‘еди- 
иения, с д ругой  с т о р о н ! »  п р о л е т а р с к о е  i о с у д а р с ш в о ... 
МаивнЫй э к л е к т и з м !

П ер ех о д  о т  к а п и т а л и з м а  к с о ц и а л и зм у  ( п о с т е н с м -  
пЫй, б е з б о л е з н е н н ы й  п ерехо д)  н а ч н е т с я ,  по мнению 
I нлЬ деи сш ов ,  с н а ц и о н ал и за ц и и  п р о м ы ш л е н н о с т и .  У п р а 
вление ф а б р и к а м и  и з а в о д а м и  п е р е й д е т  в руки ф а б р и ч н о -  
з а в о д с к и х  к о м и т е т о в ,  и з б и р а е м ы х  р а б о ч и м и .  КаЖдЫй 
з а в о д  и каЖ дая ф а б р и к а  с т а н е т  с а м о у п р а в л я ю щ е й с я  
единицей, h c c  ф а б р и к и  и з ав о д Ы ,  в с е  п р е д п р и я т и я  каЖдой 
данной  о т р а с л и  п р о м ы ш л е н н о с т и  о б 'е д и н я т с я  па ф е д е 
р а т и в н ы х  н а ч а л а х ,  о б р а з у ю т  ф а б р и ч и о  з а в о д с к и е  ф е д е  • 
рации, или т л Ь д и и  ( о т с ю д а  — < гилЬдейский > со ц и ал и зм ) .  
Г о с у д а р с т в о  б у д е т  у п р а в л я т ь с я  ЬерховпЫ .м ( С о в е т о м  
ГплЬдий, к о т о р ы й  б у д е т  с о с т а в л е н  из  п р е д с т а в и т е л е й  
в с е х  ф а б р и ч н о - з а в о д с к и х  ф е д е р а ц и й .  Г>ерховнЫй С о в е т  
Ги\Ьдий, б у д е т  вЫ еш ей  в л а с т Ь ю .

По... Но в л а с т Ь  в е р х о в н о г о  С о в е т а  ! и л Ьд ий о\д< т  
о 1 р а н и ч е н а :  он а  б у д е т  р а с п р о с т р а н я т ь с я  т о л Ь к о  на 
о п р ед е л е н н ы е  с т о р о н Ы  о б щ е с т в е н н о г о  бЫ шия, шолЫ\<* 
па с т о р о н Ы  производст ва. П срховнЫ й С о в е т  ГилЬдип 
б у д е т  производнт ельской  в Ы е ш е ю  в л а с т Ь ю ,  — и т о л Ь к о  
и р о н з в о д и т е л Ь с к о й .  Он будучи р а с с м а т р и в а т ь  и р е ш а ш Ь  
т о л Ь к о  т а к и е  в о п р о с ы ,  как с н а б ж е н и е  промЫ ш леипЫ х 
п р е д п р и я т и й  сЫ р Ь е м  и т о п л и в о м ,  у ч е т  и р а с п р е д е л е н и е  
р а б о ч е й  силЫ, о х р а н а  т р у д а  и т .  и. Н аряд у  с Н ерх овнЫ м  
С о в е т о м  ГплЬдий б у д е т  с у щ е с т в о в а т ь . . .  п а р л а м е н т .  
Д а ,  п а р \ а м с н ш !  Са.мЫй обЫ киовеннЫ й п а р л а м е н т !  И все  
в о п р о с ы  п о т р е б и т е \ b c k o m  х а р а к т е р а  ( т  е. ч и с т о  ноли-
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ш и ч е с к е  вощн.н }>i) й уд vin и о д \ е Ж а т Ь  е го  о б с у ж д е н и ю  и 
р а с с м о т р е н и ю .

П е р е х о д  out к а п и т а л и з м а  К с о ц и а л и зм у  woiux: iic 
РПЗРУ LI 1 Mill, \\C УПИЧШОЖПШ П а р л а м е н т а .  11 cipAUMei 1111 
ociiuiiicniCH. М едленн о  и п о с т е п е н н о  р а б о ч и е  н а п о ю ю ш  
п о .  П ар а л л сл Ь н о  б у д у т  нш ш и д в а  п р о ц е с с а :  е одном 
с т о р о н Ы  м е д \ с н п а я  н п о с т е п е н н а я  н а ц и о н а л и за ц и я  п р о 
м ы ш л е н н о с т и .  е д р у ю й  с т о р о н Ы  «сд л еин Ы й  и п о с т е п е н 
ный з а х в а т  н ар л ам е н ш а . . .  h бу д у щ е м  с о ц и а л и с т и ч е с к о м  
о б щ е с т в е  п а р л а м е н т  шоЖ е б у д е т  вЫ сш ей  в л а с т Ь ю .  . 
Д \ я  и з б е ж а н и я  т р е н и й  чеЖду п а р л а м е н т о м  и Ь е р х о в -  
пЫм С о в е т о м  ГнлЬднй б у д е т  о б р а з о в а н а  к о н т р о л ь н а я  

ч е Ж д у в е д о м с ш ь е н н а я  к о м и с с и я  — из о д и н а к о в о ю  числа 
п р е д с т а в и т е л е й  о б о и х  о р г а н о н  в Ы с т е й  в л а с т и .

С о л о  с о б о ю  р а з у м е е т с я ,  ч т о  у о бо и х  о р г а н о в  
вЫ сш ей в л а с т и  б у д у т  с о в е р ш е н н о  разл и ч нЫ с,  д и а м е 
т р а  \Ьио п р о т и в о п о л о ж н ы е  взглядЫ  на в л ас ш Ь ,  на о б щ е 
с т в о ,  на г о с у д а р с т в о .  Ь срх овн Ы й  С о н е т  ГилЬднй б у д е т  
р а с с м а т р и в а т ь  г о с у д а р с т в о ,  как  федерацию автон ом ны х  
индустрии. П а р л а м е н т  б у д е т  р а с с м а т р и в а т ь  го с у д а р -  
f т в о ,  как  (федерацию  ав ш о н о м н Ы х  с а м о у п р а в л я ю щ и х с я  
областей. П а р л а м е н т  б у д е т  с ш о я т Ь  на г е о г р а ф и ч е с к о -  
т е р р и т о р и а л ь н о й  т о ч к е  зр ен и я ,  Г>ерховнЫй С о в е т  
ГилЬдий — па вне - т е р р и т о р и а л ь н о й ,  и н д у с т р и а л ь н о й  
т о ч к е  зрени я.  Коипп)ОлЬная < м е Ж д у в е д о м с т в е н н а я  к о 
миссии б у д е т  п р и м и р я т Ь  э т и  две  т о ч к и  зрени я .  Как 
о на  б у д е т  п р и м п р я ш Ь  — одном у Р о с с е л ю  и з в е с т н о .

к и ш а  Р о с с е л я  П у т и  к с в о б о д е -  бЫ ла н а п и с а н а  в 
| 'Ж ;  году, к огд а  в Р о с с и и  уЖе с у щ е с т в о в а л а  С о в е т с к а я  
в х а с т Ь .  С о в е т с к а я  в л а с т Ь  б л е с т я щ и м  о б р а з о м  о п р о 
в е р г л а — на п р а к т и к е  о п р о в е р г л а  — в с е  к ур Ь сзн Ы е  х и т р о 
с п л е т е н и я  р о с с е л е в с к о й  т е о р и и .  По Р о с с е л я  э т о  ьи- 
с к о л Ь к о  не убедило.  Ибо Р о с с е л ю  с С о в е т с к о й  в л а с т Ь ю  
не но п у т и .

Р о с с е л ю  с нами не по п у т и  — п о т о м у ,  ч т о  мЫ — 
м а р к с и с т ы ,  i о с \ д а р с т в е н н и к и ; п о т о м у  ч т о  мЫ п р о и з 
вели н а с и л ь с т в е н н у ю  р е в о л ю ц и ю ;  п о т о м у ,  ч т о  мЫ 
о с у щ е с т в л я е м  д и к т а т у р у  п р о л е т а р и а т а ;  п о т о м у  ч т о  
мЫ у т е ш а е м  б у р ж у а з и ю  и т .  д. Но i данное,  с  чем никак 
не чоЖ еш  е о г л а с и ш Ь с я  Р о с с е л Ь ,  э т о  наш  л о зу н г  .не 
р а б о т а ю щ и й  да не е с т  . Л ш о ш  л о зу н г  е с ш Ь  — с т о ч к и  
прения Р о с с е л я  — i p v o e iu u ee  н а р у ш е н и е  свооод Ы , г р у б е й 
ш ее  насилие.

( С оц и ал и сты ,  — а р г у м е п т и р у е ш  Р о с се л Ь ,  — п р о во з-  
I л а т а ю щ и е  \ о з у п г  не р а б о т а ю щ и й  да не е с т  , в о с с т а 
н а в л и в а ю т  р а б с т в о .  Они з а с т а в \ я ю ш  людей р а б о т а т ь  
под с т р а х о м  голода.  Э т о  — р а б с т в о .  Ьсякнй  п одневолЬ- 
нЫй т р у д  е с ш Ь  р а б с т в о  ( с о в е р ш е н н о  очевидно).  С о ц и а-  
м 1 с т Ы  в о з в о д я т  нодпенолЬнЫн т р у д  в принцип».

По мн ени ю  Р о с с е л я ,  к в о п р о с у  о т р у д е  надо п о 
л о н и т  с о в с е м  с другой  с т о р о н Ы .  Не с д е л а т Ь  т р у д  обя
зательн ы м , а  с д е л а т Ь  т р у д  п р и ятн ы м  — в о т  з а д а ч а ,  в о т  
н о вая  ф о р м у л а  ги л Ь д еп и п о в .  Д о  т е х  пор, п о к а  т р у д  не 
б у д е т  (‘делан прияш нЫ м, мЫ не будем  н ч с ш Ь  п р а в а  
с к а з а т Ь ,  ч т о  мЫ бли зки  к н о р м а л ь н о м у ,  п р а в и л Ь н о м \  
о б щ е с т в е н н о м у  с т р о ю  \  Н адо  с д е л а т Ь  т а к ,  ч т о б Ь |  люди 
х о т е л и ,  любили р а б о т а т ь ,  чшооЫ  п о т р е б н о с т ь  с о з 
ы вать, т в о р и ш Ь ,  р а б о т а т ь  с т а \ а  доминирующ е»? по- 
ш р е б и о с ш Ь ю  ч е л о в е к а ,  ч т о б Ы  чел овек  не мог ЖишЬ б е з  
т р у д а .  Д о  т е х  йог», п о к а  т р у д  не i-делан п р и я т п Ы м ,  
н е \Ь з я  н а к а з Ы в а ш Ь  ч е л о в е к а  з а  о т к а з  он: т р у д а ,  ибо 
Hiioiii о т к а з  вп о л н е  е с т е с т в е н ,  вп олне  с о о т в е т с т в у е т  

ч е \ о в е ч е с к о й  природе.
С д е л а й т е  т р у д  п р и я т м Ы ч ,  с чем, конечно ,  c o i ласнЫ 

и чЫ, -  а п ок а  не с м е й т е  о ш п и ч а т Ь  у л е н т я е в ,  б е з 
дел ьни к ов ,  п а р а з и т о в ,  э к с п л у а т а т о р о в  п р а в о  на  л е и Ь ’ ..

По...
Пп Р о с с е л Ь  — он с а м  в э т о м  п р и з н а е т с я  — т и п и ч 

ный англичанин, чел овек  з о л о т о й  середннЫ , ч еловек  
к о м п р о м и с с а .  И в а т о м  п у н к т е  — в в о п р о с е  о п р и я т н о м  
и н о д п ево л Ь н ом  т р у д е  — он шоЖ с г о т о в  в о й т и  в сд елк\
< с о ц и а л и с т а м и  — г о с у д а р с т в е н н и к а м и .  (Сделка — в о т  
к а к а я :

Д а в а й т е ,  г о в о р и т  Р о с с е \ Ь ,  у с т а н о в и м  т а к о й  п о 
р я д о к :  всякий  гр а ж д а н и н ,  т р у д я щ и й с я  или безделЬ ни к, 
п о л у ч а е т  в с е  н е о б х о д и м о е  для у д о в л е т в о р е н и я  сам Ы х 
иасущ н Ы х п о т р е б н о с т е й  — пищу, одеЖду, Жилище. П ищ а, 
одеЖда, Жилище, — в о о б щ е ,  все ,  б е з  чего  ч е л о в е к  а б с о 
л ю т н о  не м о Ж е т  о б о й т и с Ь ,  долЖно бЫ ш Ь п р е д с т а в л е н о  
в о  в с е о б щ е е  п о л ь з о в а н и е ,  с о в е р ш е н н о  с в о б о д н о ,  б е з в о з 
мездно,  в н е о г р а н и ч е н н ы х  к о л и ч е с т в а х ,  как  возд ух  и
вода.  Н о нес т о , ч т о  не абсолю тно  неян^одимо, ч т о  с л у ж и т

ч.ъовлеттч^ 'нию  высших, кул ьтур н ы х  потребностей  (книга, 
т е а т р  и пр.) и предм еты  роскоши должны  распределяться  
то лько  между тр уд ящ и м и ся . П р е д м е т ы  р о с к о ш и  долЖнЫ 
п р е в р а т и т ь с я  в п р е  ч и ю з а  т р у д .

Ч ем  о т л и ч а е т с я  э т а  т е о р и я  > Р о с с е л я  о т  н аш ей , 
с о в е т с к о й ,  т е о р и и ?  Принципиально ничем. Э т о  т о  Же 

р а б с т в о  . МЫ з а с т а в л я е м  людей р а б о т а т ь  под с т р а 
хом голода  ф и з и ч е с к о ю ,  Р о с с е л Ь  х о ч е т  з а с т а в и ш ь  их 
р а б о т а т ь  под с т р а х о м  д у х о в н о г о  голода.  Г у т  р а зн и ц а ,  
не п ри н ц и п и ал ьн ая .  I д н и с ш в е п н о е ,  чем  о т л и ч а е т с я  н а ш а  
т е о р и я  о т  т е о р и и  Р о с с е л я ,  э т о  т о ,  ч т о  о н а  Ж изненна, 
п р а к т и ч н а ,  о с у щ е с т в и м а .  Тео р и я  Р о с с е л я  с о в е р ш е н н о  не 
п р а к т и ч н а  и не о с у щ е с т в и м а .

в о о б щ е ,  Р о с с е л Ь  не нракш ичнЫ й человек .  И в с е  
е ю  учение^ не п р а к т и ч н о ,  не Жизненно, не о т  м и р а  
сего .  Он у п р е к а е т  н ас  ( т а к  Же, как  и а н а р х и с т о в  и 
с и н д и к а л и с т о в )  в т о м ,  ч т о  мЫ не с ч и т а е м с я  с су б 'е к-  
тивн Ы .ч  ф а к т о р о м ,  с ч е л о в е ч е с к о й  природой. Но он с а м  
с о в е р ш е н н о  не с ч и т а е т с я  с об*екш и вн Ы ми  ф а к т о р а м и ,  
с э к о н о м и ч е с к и м  ф а к т о р о м .  Теории М а р к с а  и Б а к у н и н а  
(п о с к о л ьк у  у Б а к у н и н а ,  в о о б щ е ,  бЫ ла т е о р и я )  п о с т р о е н ы  
на и с т о р и и .  Т ео р и я  Р о с с е л я  п о с т р о е н а  целиком па 
психологии. Н — з а м е т Ь т е  — не на психологии  м а с с ,  а  на 
психологии л и ч н о с т и .  И не на научной, э к с п е р и м е н т а л ь 
ной психологии, а  на случай иЫ х п си хо л о ги ч е ск и х  н а б л ю 
дениях, ч а с т Ь ю  глубоких и вернЫ х, ч а с т Ь ю  б л е с т я щ и х ,  
оригииалЬнЫ х, но ч а с т о  п а р ад о к с ал Ь н Ы х  и невернЫ х 
Конечно,  т е о р и я ,  п о с т р о е н н а я  т а к и м  о б р а з о м ,  не м о Ж е т  
п р е т е н д о в а т ь  на з в а н и е  с е р ь е з н о й  науч ной  т е о р и и .

Но Р о с с е л Ь  в о в с е  не г о н и т с я  з а  с е р Ь е з п о с ш Ь ю  и 
на у ч п о с ш Ь ю . Он с а м  г о т о в  н р н з н а т Ь ,  ч т о  в с е  е ю  у ч е 
ние с ш и т о  белЫ ми н и т к а м и  из  ошделЬнЫ х, р а з р о з н е и -  
пЫх л о с к у т к о в  м а р к с и з м а ,  б а к у н и з м а  и е щ е  ч е г о - т о .  
По к т о , —с п р а ш и в а е т  о н ,—м о Ж е т  д о к а з а т ь ,  ч т о  т е о р и я ,  
с ш и т а я  белЫ ми н и т к а м и  из ош делЬнЫ х л о с к у т к о в ,  
долЖиа о б я з а т е л ь н о  о к а з а ш Ь с я  н е в е р н о й ?

Т ео р и я  Р о с с е л я  долЖ на бЫ ш Ь о т н е с е н а  к р а з р я д у  
р е в и з и о н и с т с к и х  т е о р и й ,  п о с т р о е н н ы х  на к р и т и к е  
Ч а р к с а .  Он с а м  о т н о с и т  ее  к э т о м у  р а зр я д у .  Но кри- 
т и к а - ш о  вся  целиком п о с т р о е н а  па непоним ании.

Р о с с е л Ь  не понял М а р к с а .  М а р к с  с т р е м и л с я  к 
ун ичтож ен ию  классов, к созданию бесклассовою, внеклассовою  
общ ества. П р о л е т а р с к о е  г о с у д а р с т в о —т о л Ь к о  п е р е х о д 
ная сш у пенЬ ,  ш о л Ь к о  в р е м е н н о е  явление.  Д и к т а т у р а  
п р о л е т а р и а т а  к о н ч и т с я ,  и с ч е з н е т —к огд а  п р о л е т а р и а т  
одерЖ шп п осл ед ню ю  р е ш и т е л ь н у ю  победу. П р о л е т а р и а т  
о е р е ш  в л а с т Ь  в с в о и  руки ш олЬ ко  для т о г о ,  чгнобЫ с 
1чорпем уни чш оЖ иш Ь в л а с ш Ь  б у р ж у а з и и ;  когда в л а с т Ь  
буржуазии б у д е т  с к о рн ем  > ппчшоЖ ена,  к огд а  с ш ар Ы й  
мнр б у д е т  р а з р у ш е н  до о с н о в а н и я ,  п р о л е т а р и а т  п о 
с т р о и т  новЫй мнр, в к о т о р о м  никакой  в л а с т и  не б у 
д е т  .. ISce э т о  т а к  ясно,  т а к  п р о с т о ,  т а к  с т а р о ,  т а к  
д а в н о  и з в е с т н о —для нас. Но Р о с с е л Ь  ничего  э т о ю  не 
ш а е ш .  П о т о ч у  ч т о  он и м е е т  дело не с н а с т о я щ и м  
'А арксом , а с .М арксом , п р е п а р и р о в а н н ы м  а н а р х и с т а .ч г .  
с одной с т о р о н Ы  и р е в и з и о н и с т а м и  с другой.

Н а ч а в  с к р и т и к и ,  о с н о в а н н о й  па н е д о р а зу м ен и и ,  
Р о с с е л Ь  п о д в и г а е т с я  в п е р е д  ч е р е з  г у с т о й ,  непроходимЫ й 
лес  с о ф и з м о в  и к у р Ь е зи Ы х —иногда оригииалЬнЫ х и м е т 
ких, бол Ь ш ей  ч а с т Ь ю  наи вн о -п евер и Ы х,  п р о с т о д у ш н о -  
д е т с к и х  —л оги ч ески х  п о с т р о е н и й ,  и в конце к о н ц о в  п р и 
х о д и т  к двуеди ном у  с о ц и а л и с ш и ч е с к о - с и н д и к а л и с ш и ч с *  
ск ом у  о б щ е с т в у ,  п о с т р о е н н о м у  о д н о в р е м е н н о  на двух 
д и а м с ш р а л Ь и о - п р о т и в о п о л о Ж н Ы х ,  друг друга  и с к л ю ч а ю 
щих принципах.

Р о с с е л Ь  с ч и т а е т  с е б я  р е в о л ю ц и о н ер о м ,  край ни м 
левЫ м . Но он о т р и ц а е т  р евол ю ц и ю . Н о р м а л Ь н о е  р а з 

в и т и е  н р о ф е с с и о п а л Ь н Ы х  с о ю з о в ,  г о в о р и т  он, п р и в е д е т  
м ал о  по чалу к н а ц и о н ал и за ц и и  п р о м ы ш л е н н о с т и  и к 
о б р а з о в а н и ю  i п л Ь д и й \  Н о р м а л Ь н о е  р а з в и т и е  р а б о ч е й  
п о л и т и ч е с к о й  п а р т и и  п р и в е д е т  к з а х в а т у  п а р л а м е н т а .  
Н о р м а л Ь н о е  р а з в и т и е  к а п и т а л и з м а  п р и в е д е т  к с о ц и а 
лизму.  1Ъсс долЖно и б у д е т  нш ш и иорм алЬн Ы м п у т е м . . .  
Р е в о л ю ц и о н н о с т и  т у ш ,  конечно ,  м сп Ь ш е в с е ю .  Л ю б о й  
английский  бурЖ уазн Ы й  л и б с р а \  обеи м и  р у к ам и  п од п и 
ш е т с я  пал э т о » »  т е о р и е й  медленн ого  и п о с т е п е н н о г о  
н о р м а л ь н о г о  р а з в и т и я , — всдЬ ан гл ий ски е  л и б е р а л ы  т о Ж е  
чеч т а ю т  об  а б с о л ю т н о й  с в о б о д е  и с о в е р ш е н н о й  б е з -  
ю с у д а р с ш в с н п о с т и .  П не д а р о м  даЖе Т а й м с  х в а л и т  
книЖку Р о с с е л я .  Т а й м с  п о ч у в с т в о в а л  с в о е г о -----н о р 
м ал ь н о го » ,  вполне  п р и л и ч н о ю , т и х о г о  и м и р о ю  с о ц и а 
л и с т а .  Лх, какой  х ор ош и й  с о ц и а л и с т ) ’ в о с к л и ц а е т  

Т а й м с - ,  — а т а к о й  хорош и й, ч т о ,  п рав о ,  да Же на социа
л и с т а  не похоЖ .
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Нам, коммунистам,"'* Живущим77 и"5 работающим в 
огне и буре социалистического строительства, толЬко 
наивно-смешной, курЬезно-забавной моЖет]! показаться 
теория Росселя. Но в Англии Росселя принимают лв 
серЬёз. В Англии к словам Росселя прислушиваются вни
мательно. В Англии у Росселя ecmb последователи, В 
Англии гилЬлейский социализм пользуется еще успехом.

ГилЬдейский социализм возник в 1914 голу, нака
нуне войнЫ, когда в Англии народился синдикалистский 
бунт против Вебба и «cmapbix воЖдей», и возник он 
как nonbimka усмиритЬ э т о т  бунт и помиритЬ бун
товщиков со «старыми кумирами», komopbix они соби
рались свергнутЬ. R 1914 году состоялся первЫй с'езд 
гилЬдеистов, на котором бЫла вЬфаботана первая 
ГИлЬденстская программа... Люди, которых ничему не на
учили ни война, ни последовавшие за войной великие потря
сения, сохранили э т у  гнлъдеистскию программу во всей ее 
неприкосновенности до сего дня. Таков Бертранд Россель. 
Он написал свою книЖку «Пути к свободе» — теорети
ческое обоснование гилЬдеизма в 1918 году, в последние 
месяцЫ войнЫ. Но в этой книЖке нет почти ни одного 
слова о войне, ни одного слова о русской революции, и 
ни одного слова о тех проклятЫх вопросах, которЫе 
вЫдвинула война. Война и революция прошли мимо Рос
селя. В 1918 году он обосновывает то, что  ему каза
лось вернЫм в 1914 году. С необычайной легкостью 
перепрЫгнул он через пронастЬ, залегшую меЖду 14-м 
и 18 годом. Он просто не заметил этой пропасти.

V Росселя естЬ последователи. Конечно, не среди 
масс. МассЫ не приемлют половинчатЫх, серединнЫх, 
эклектических теорий. ГилЬдеизм—не массовое движе
ние—и никогда не будегп массовЫм движением. ГилЬде- 
изм и РосселЬ популярны среди «мЫслящей интеллиген
ции», отчасти  среди рабочей интеллигенции.

Но вряд-ли английская «мЫслящая интеллигенция» 
надолго остановится на росселевском компромиссе. Ко
нечно, у гилЬдсйского социализма нет будущего. Э то  
толЬко временная остановка, персдЫшка,—впереди еще 
долгий —и тяЖкий путЬ... Через 2—3 года гилЬдеизм бу
дет забЫт,—и, моЖет бЫтЬ, сам РосселЬ будет пер- 
вЫм, которЫй отвергнет его.

МолодЫе, энергичнЫе, силЬпЫе, революционные не 
останавливались на этой росселевской станции—они 
шли неутомимо все вперед и вперед—и ушли далеко о т  
гилЬдеизма, дошли уЖе до советизма, до пролетарской 
революции. ДЖон Маклин, Мак-Мейнус, СилЬвия Панк- 
херсш—для них гилЬдеизм остался далеко позади. Ин
теллигенция все еще отдЫхает на станции «ГилЬдей
ский социализм», а массЫ пошли вперед—за молодЫми, 
силЬнЫми, революционными...

ft то  время, когда пишутся эпш строки, Берт
ранд РосселЬ путешествует по России, изучает совет" 
ский строй. Он собирается написатЬ новую книгу о 
России и советизме. Ч то  это  будет за книга? Ч то  
скаЖет РосселЬ? СкаЖет ли он какое-нибудь новое 
слово? Пересмотрит ли он свою старую теорию пол 
углом зрения того, что он видел в России,—или, на
оборот, оценит советизм под углом зрения своей с т а 
рой теории?

ПоЖивем—увидим...
Л. МЕНЬШОЙ.

НОВЫЕ КНИГИ И ЖУРНАЛЫ.
Редакция «Коммунистиче

ского Интернационала» убеди
тельно просит присЫлатЬ нам 
все рабочие издания.

КолоссалЬнЫй, совершенно невероятный росгп ком
мунистического двиЖения находит себе яркое отраже
ние, меЖду прочим, и в необычайном росте коммуни
стической литературЫ на всех язЫках мира. Из под 
земли вырастают ЖурналЫ и газетЫ, издательства. 
БЫло 6Ы крайне Желательно датЬ хотя 6bi общую кар
тину коммунистической печати. Но задача эта  пока 
еще оченЬ трудно разрешима. Во-первЫх, потому, что 
картина беспрерывно меняется у нас на глазах: одни 
органЫ под ударами полиции исчезают, другие десят
ками т у т  Же возникают, и за этими переменами усле- 
дитЬ из далека, когда антантовские разбойники все 
еще фактически блокируют рабоче-крестЬянскую рес
публику, почти невозможно. Во-вторЫх, товарищи-ком- 
мунистЫ еще оченЬ мало сделали для того, чтобЫ нас 
дерЖатЬ в курсе всех литературных новостей. МЫ 
слишком отстаем  о т  лихорадочно бегущей Жизни.

Вот почему мЫ вЫнуЖденЫ пока ставитЬ  себе 
самую скромную задачу — по мере возможности де- 
литЬся с нашими читателями, накопляющимися в ре
дакции библиографическими сведениями. Для начала 
лаем самЫй общий список периодических изданий и наи
более распространенных книг и брошюр по интересую
щему нас^вопросу в Франции, Италии, Англии, Соеди- 
неннЫх Ш татах  и Аргентине.

Ф р а н ц и я .
«La Revue Communiste». ПариЖ. Редактор Карл Райпо- 

порт № 1.
Во Франции, бЫтЬ моЖет, в болЬшей мере, чем 

в инЫх странах бЫл необходим серЬезнЫй Журнал, по- 
священнЫй изучению коммунизма. Для того, чтобЫ 
вЫйти из того смешения понятий, которого упорно

придерживаются «центровики» и «воссоздатели», бЫл 
необходим печатнЫй орган с ясной программой. Судя 
по статЬе, помещенной в первом номере «La Revue 
Communiste» и подписанной К. Раппопортом, такой Жур
нал уЖе основан. «Почему и каким образом мЫ стали 
коммунистами?» спрашивает себя автор и он отвечает 
так: «Оппортунистский реформизм и националистиче
ский социализм Второго Интернационала, как всем хо
рошо известно, безнадежно обанкротился.

МЫ моЖем теперЬ утверЖдатЬ, что Второй Ин- 
териационал умер о т  хронической болезни, которая 
неизбежно долЖна бЫла повлечЬ его к трагическому 
концу. БолезнЬ эта  вЫраЖаласЬ в противоречии меЖду 
его революционной теорией, основанной на классовой 
борЬбе и его реформистской практикой — основанной 
на сотрудничестве классов.

Самое название Второго Интернационала являлосЬ 
компромисснЫм. Он бЫл Интернационалом с о ц и а л и 
с т и ч е с к и м  или с о ц и а л-л е м о к р а т и ч е с к и м ,  а 
меЖду тем творцЫ современного пролетарского дви
жения бЫли к о м м у н и с т а м и .  Слово «социализм» — 
утверЖдаю это  на основании сведений, полученнЫх 
мною лично о т  самого ЭнгелЬса — бЫло принято Марк
сом и Энгельсом п р о т и в  их воли.» Рядом с такими 
и многими инЫми весЬма своевременными сообщениями, 
мЫ встречаем в «La Revue Communiste» статЬи  наших 
доблестнЫх товарищей Лорио, Суварина, Mapmbi Биго, 
ЖорЖа Пиош. Две поэмЫ, посвященнЫе этим последним 
«Русским победоноснЫм Советам, товарищу Троцкому», 
доказывают, что истиннЫй поэт понял пролетарскую 
революцию и что  ее любитЬ возмоЖно и поэту.

В Журнале уделено много места русским теоре
тикам коммунизма. Совершенно недопустимо то, что 
рядом с их фамилиями фигурируют фамилии граЖдан 
Криспина и Доймига. Э то  толЬко сбивает с толку и 
французских и немецких рабочих.

В этом вЫпуске находится такЖе с та тЬ я  быв
шего секретаря Генеральной Конфедерации Труда тов. 
ГриффюелЬ, одного из французских теоретиков синди
кализма, которЫй находится в настоящее время в 
рядах коммунистов?^«Bulletin Communiste» (орган Коми-
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meina Tpciubero Интернационала) 1!ЖснелслЬни1<. Номера 
oin 1 до 10.
Щ & Бюллетень является официалЬнЫм органом фран
цузских коммунистов. 13 нем перепечатано много 
статей, помещенных ранее в «Коммунистическом Ин
тернационале», и среди многих интереснЫх коррес
понденций в нем встречается корреспонденция австрий
ского товарища Огпто/МазлЬ. Обращает на себя вни
мание помещенная в*{''4-ом номере огпповедЬ Лорио 
реформистам, которЫм доставляет уловолЬсгпвие под
черкивать недостаточную «революционную сознатель
ность» во Франции. «НеуЖели русские массЫ, пишет 
Лорио: «в болЬшей степени сознавали свое историче
ское предназначение ? Народное сознание находится в 
процессе постоянной эволюции... УровенЬ сознатель
ности в значительно менЬшей мере воздействует на 
революцию чем сама революция-на уровенЬ сознатель
ности». — Среди многочисленных помещенных в бюл
летене даннЫх о французском двиЖении, обращает на 
себя внимание воззвание париЖских студентов-комму- 
нистов. Оно свидетельствует о весЬма чутком созна
нии своих обязанностей у избранной части интелли
гентной молодеЖи.

«Le Soviet». Орган Коммунистической Федерации 
Советов. ПариЖ. 1, 2, 3 номера.

Коммунистическая Федерация Советов (Француз
ская секция Московского Коммунистического Интерна
ционала) особенно настаивает на необходимости про
паганды и проведения в ЖизнЬ принципа Советов. В 
первом номере помещено omkpbimoe писЬмо сенатору 
Раймонду Пуанкаре, подписанное Эмилем Жиро, в ко
тором автор просит у Пуанкаре об'яснений по неко
торым вопросам, «если толЬко вгпечение ближайших 
дней париЖские народнЫе массЫ, когпорЫм вЫ надоели, 
не со ч тут  полезнЫм пронести по улицам вашу голову 
на древке в назидание вашим соучастникам, каковое 
обстоятельство сократило 6Ы судебнЫй разбор ва
шего дела».

КаЖдая из этих строк вероятно обойдется ав
тору около года тюремного заключения. Газете «Le 
Soviet» уЖе приходилось наблюдатЬ конфискацию своей 
корреспонденции и обЫск в своем помещении. Э ти  не
приятности не уменЬшат, конечно, размерЫ ее пропа
ганды. Тов. Шовелон помещает в Журнале свои статЬи  
по изучению марксизма; Александр Лебур, Гано и др. 
следят за текущими делами. Издалека, моЖно толЬко 
порадоватЬся различнЫм опипенкам французской ком
мунистической npeccbi, все Же многообразность орга
низаций немного нас смущает. Коммунистическая Пар- У 
тия, Коммунистическая Федерация Советов, Комитет 
ТретЬего Интернационала образуют три отделЬнЫх 
организации, тогда как единство коммунистического 
движения является очевидно условием его силЫ и его 
будущего развития. Хочется веритЬ, что  борцЫ за 
«СоветЫ» действуют и будут действовать в тесном 
единении с осталЬнЫми французскими коммунистами.

А главное, пора понятЬ, что нелЬзя устраиватЬ 
оранЖерейнЫе СоветЫ, что действительные СоветЫ 
имеют предпосылкой широкое революционное движение 
масс. Не то  вЫходит игра в СоветЫ.

«La y ie  Ouvriere» (ПариЖ), еЖенеделЬник под ре
дакцией И. М онатта, является по преимуществу орга
ном французских коммунистов - синдикалистов. Он 
толЬко что провел энергичную кампанию пропаганды 
в полЬзу нЫне избиваемЫх рурских коммунистов. Он 
способствовал ознакомлению Франции с великим вен
герским писателем Андреем Ляцко, осуЖденнЫм в Бу
дапеште на смертЬ за участие в советской ра
боте. БолЬшой формат и богатство содержания га- 
зетЫ «La Vic Ouvriere» делают ее прекраснЫм органом 
широкой пропаганды. Потому-то, подобно Лорио, Сува- 
рину и много другим, ПЬер М онатт в настоящее время 
находится в тюрЬме по обвинению в заговоре против 
государства.  ̂ i

1) Bukharine. Le Programme des Communistes (Программа
Коммунистов.

2) Antonio Coen. La verite sur 1’affaire Sadoul (Правда ro
деле Садуля).

3) Ьёп1пе. Lettre aux ouvriers americains (ПисЬмо к аме
риканским рабочим).

4) Llnine. Le probleme des pouvoirs des Soviets (Задачи
советской власти).

'j) Marchand. Lettre a mm. Poincare et Albert Thomas 
t ' * (ПисЬмо к Пуанкаре и АлЬберту Тома).
6) Arthur Ransome. Pour la Russie (За Россию).
7) Arthur Ransome. Six semaines en Russie (lllecmb неделЬ

в России.
; 8) Reynaud. Petit catechisme bolchevique (МаленЬкий 
** катехизис большевизма).
9) Boris Souvarine. Elogc des bolcheviks (Похвала боль

шевиков).
10) Boris Souvarine. La Troisiemc' Internationale (Третий

Интернационал).
11) Jacques Sadoul. Vive la Republique des Soviets! (Да

здравствует Советская Республика!)
12) Jacques Sadoul. Notes sur la Revolution bolchevique

(Заметки о большевистской революции).
13) Ьёоп Trotzky. L’avenement du bolchevismc (Октябрь

ский переворот).
14) Tchitch6rine. Terreur blanche eMerreur rouge (БелЫй

террор и краснЫй террор).
15) X. Manifeste et Resolution de lTnternationale (Мани

фест и резолюция Интернационала).
16) X. Constitution de la Republique socialisie federative

des Soviets de Russie (Конституция P. С. Ф. C. P.).
17) X. Hommage a la Republique des Soviets (Привет рес

публике Советов).
18) Pochettes de cartes postales (Lenin, Trotzky, etc.) (Поч-

шовЫе карточки с портретами: Ленин, Троцкий 
и т . д.).

19) Robert Thol. 2-сте et 3-ётс Internationale (И-й и Ш-й
Интернационал).

Шв е й ц а р и я .
«Le Phare» еЖемесячнЫй Журнал, вЫходящий в 

Шо-де-Фон под редакцией Ж. Эмбер-Дроза, дает бога- 
тЫй международный информационный материал. Из
дается при сотрудничестве Бухарина, ЗиновЬева, Мяс- 
никова, Коллонтай, Ленина и др. Журнал ведется пре
красно.

«La Nouvelle Internationale» (Женева) является еЖе- 
неделЬником круЖков социалистической молодеЖи ро
манских стран, недавно решивших вЫступитЬ из швей
царской социалистической партии с тем, чтобЫ с т а т Ь  
на исключительно коммунистическую платформу.

Нем. Австрия.
1) .Die Role Fahne" (Красное Знамя). Ежедневная га-

зета. ЦентралЬнЫй орган Австрийской Комм. 
Партии. Основан в 1918 г. Редактор Иосиф 
Штрассер (Josef Strasser). Alserstrasse 69.

2) Klassenkampf (Классовая БорЬба). ЕЖенеделЬная ком
мунистическая газета для провинции.

3) Ratekorrespondenz (Советская корреспонденция). Орган
коммунистических фракций рабочих советов. 
Сравнительно недавно поставлен. Ред. ПаулЬ 
Фридлендер (Paul Friedlander).

4) Die Kommunistische Jugend (Коммунистическая Л\о-
лодеЖЬ). Редактор Шиллер (Schiller).

5) Der rote Soldat (КраснЫй солдат). Орган солдатской
группЫ А. К. Партии. ВЫходит 2 раза в месяц.

6) Kommunismus (Коммунизм). ЕЖенеделЬнЫй Журнал.
Орган Юго-вост. бюро. Ред. К. Франк (Dr. К. Frank). 
ТеперЬ начинают вЫходигпЬ газетЫ националЬнЫх 

менЬшинспГв:
1) «Prukopnik Svobody». ЕЖенеделЬная газета. Орган

чешской с.-д. партии (централистов) Австрии. 
Коммунист, направления.

2) «Swit». ЕЖенед. газета комм, направл. Орган полЬ
ской группЫ социалистов.

3) Freie Tribune (Wochenblatt). Organ der jiid. S.-D.
Arbeiterpartei Poale-Zion «Свободная Трибуна». ЕЖе
неделЬная газета коммун, напр. Орган еврейск. 

Г *3? соц.-дем. раб. партии «Пойале Цион». Издается 
^ на нем. яз. Wien, И. Glockengasse 6.

4) «Awangard» (Авангард). ЕЖенеделЬнЫй орган орга
низационного бюро ЛевЫх Поалей Цион. На
правление коммунист. ЯзЫк еврейский. Wien,
II. Glockengasse 6.
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')) \\ eckci (ЬудилЬник). ДвухиеделЬнЫй OpirlH еврей
ских бундовских организаций. Нанрав\ение ком
мунист. И.«дастся па еврейск. яз.

6) Иова Доба . ГЖенедслЬнЫй орган ipyimbi украин
ских коммунистов. Редактор Винниченко.

И т а л и я .
Самой распространенной и любимой i алчной про

летарских масс Италии является всем хорошо извест- 
иЬ|й «Avanti» (Вперед), цептралЬиЫй орган социалисти
ческой партии Италии. Когда во время мировой войнЫ. 
после Туринского восстания рабочих, редактор Avanti 
бЫл посаЖеп в нпорЬму, митинги протеста состо
ялись во всех городах с требованием освобождения 
тов. Ссрраши. Когда в прошлом году буржуазия учинила 
разбойничий разгром и подЖог редакции < Avanti рабочие 
всей Италии собрали в кратчайший срок свЫше 112мил- 
мюнов лир для возмещения вреда, причиненного налетом.

ТираЖ газетЫ огромиЫй Миланское издание рас
ход ими я в количестве свЬппе .'МЮ.ООО экз., туринское 
(Via XX Settcmbie 1 0 ) — 80 non зкз.; римское (Via del Se 
minario 8*/)—90.000 экз.

Другой puciipocmpaneiiHoii газетой является из
дающийся в недавно аннексированном Триесте II 1.а\о- 
ratore-" (Работник) с ширпЖом в 80.000 экз. Недалеко от 
Т риеста, в г. Нола издается i азеша с з н а ч и т е л ь н о  
мснЫпим тираЖом II Proletariat) (Пролетариат).

Из Журналов с коммунистическим направлением 
отметим «Compayni (Товарищи) с тираЖом в 10.000 экз..
■ Coninuinismo-' (Коммунизм), вЫходящий 2 раза в месяц; 
тираЖ последнего (в настоящее время 6.000 экз.) бЫстро 
растет по мере ознакомления масс с этим моходЫ.м 
органом. I.a Difesa della l.avoratrice (в защиту работниц) 
вЫчодиш каЖдЫе 2 недели в количестве 8.000 мкз. Вег 
мти Л Журнала издаются в Милане.

НелЬзя не отм етитЬ  еЖенсделЬннк -Online Nuo\o 
(НовЫй Порядок), издающийся в Турине иод редакцией 
Лнтонио Грамши. Э т о т  Журнал специализировался на 
вопросе о фабрично-заводских комитетах, заинтере
совав этой областЬю и другие газетЫ.

Интересен такЖе для оценки левою течения в 
итальянской партии орган фракции ком мупистов- 
•птснсиопистов II Sovieb (Совет), вЫходящий иол 
редакцией лидера фракции Ьордиги (Bordiga).

Органом партии молодЫх социалистов-комм у п и - 
«шов, насчитывающей уЖе свЫше 40.000 членов, я в л я е т с я  
I ’Avanguardia' (Авангард), издающийся в Риме.

Органом Конфедерации Груда является I а Ва1- 
taylie Sindieale- (Профессиональная борЬба), вЫ.чолящая 
в Мили не.

Кроме перечисленных крчпнЫч i азеш, по всей 
Италии вЫходит болЬшое число (60) еЖенеде\Ьииков 
социалистическо-коммунистического направления. Э та  
печашЬ имеет \ишЬ местное значение. НиЖ<* мЫ пере- 
-п«е\яем эту печать по областям:

Тоскана.
Л и в о р н о :  l a  P a r o la  M )c ia li» ta- (Соцпа ч ю т и ч е с к о е

< лово).
Ф л о р е н ц и я :  In  Difesa-' ( З а щ и т а ) .
П н с т о я :  l.’a w e n i r e  (Г ряд у щ ее) .
К о л л а-в а л Ь -д ‘Э л Ь з а :  l a M art in c l la  r o s sa
ВиарелЖ ио: < V e i s i g l i a  iniovaw 
И ломбино: 11 M a rte l lo  ( М о л о т ) .
М а с с а  К а р р е р а :  I.a B a t t a g l ia  ( Ь и т в а ) .

Ломбардия.
М илан : B a t t a g l i a  Social i is ta  (( оц и а ч н с т и ч е с К а я

б и т в а ) .
Ь у с т а з м о :  II l.avoro-' ( Груд).
К омо: <11 l .a v o ra to re  С о т а п о  (ТруЖепнк К*»мо) 
В а р е з е :  II N u o v o  ideale'» (ПовЫй и д е а \ )
М о н з а :  I.a B r i a n /a  ' (Б р п апц ) .
П авия :  l a  P l e b e » (11росш он ар о д Ь е) .
ВиЖ евано:  T / In d ip c n d e n te  ( Н е з а в и с и м ы й )  
Ч о р п ш р а :  II P r o le ta r i a t e »  ( П р о л е т а р и а т ) .
С ондрио:  • II l .a v o ra to re  V a l t e lo n e se  ' ( В а л Ь т с  \onckm i 

1 > аб отн и к ) .
Б е р г а м о :  I.a R i s c o s s a  (11рпбуЖ.у-'иие).
К р е м а :  -Га P a r o la  (РечЬ).
К р е м о н а :  Г’Г с о  del p o p o lo  (Э х о  народ а) .
П ал ан ц а :  Г’А н т г а  (В о с х о д  солнца) .
Ч о н д оц н :  l.otte nnove (Н о в а я  б о р Ь б а )
Кунео: I /A lb a  (Раегвеш).

Пьемонт.
'Ivpmi: l a k  e: е M a rte l lo  (С ерн  и М о х о ш ) .

l.’ord ine  nuovo> (НовЫй по р яд о к )  
\ \ е е с а и д р и я :  -L ’id e a  n u o v a  (Н о в а я  .мЫслЬ) 

Т о р ш о н а :  Га s c u r c > (Топор).
Н о в а р а :  II l .a v o ra to re  ( Р а б о т н и к ) .
Ь Ь ел а :  - ( ' o i r i e i c  B i d e s *  (БЬелЬский k v p b n O  
1>ерчел\и: I.a P i s a i a  .

Лигурия.
Онелия: Га l.inia ' ( П а п т Ь н и к ) .
С а п - Р е м о :  Т а  P a r o la  dci s o c i a l i s t s  (С л о в о  

мк ш о в ) .
С а в о н а :  B a n d ie r a  R o s s a -  (Крас ное зн ам я) .

Умбрия и Марка
1 Ьппта-дп-Касте\.\о: Га Ri\endicci/ion**
П с з а р п :  T.’ftx \ c n i r c  ' (Г ряд у щ ее) .
С а н - М а р и н о :  II T i tan o *  ( Т и т а н )

Ладзно.
Ри м . I ’a \ a n y u a i d i a  ( А в а ш а р д ) .
Н еаполЬ: II S o v ie t  ( С о в е т ) .

Венецианская область.
Верона: V e ro n a  del P o p u lo  (Народная В е р о н а )
Виичепца: II V incen t in o  (Випчсциаиип).
Падуя: -Т.'Гсо dci l .avo ra lo r i  (Эхо работников). 
Гревизо: II l .a v o ra to re  (Работник).
Венеция: II S e c o l o  n uovo» (НовЫй век).
ФедЬшре: 1ЛЛ\venire  (Грядущее).
\'дино; || l.avoratore I'rinlano (< I >ри у л 1 >< к и ji р а 

б о т н и к ) .

Ябруцция и К ^ л яб р т
\кви.\ла: l.’aweniie (I рядуще#*).
Катанзара: <iCalabria Avanti (Калабрия вп^реч) 
Козенца: I:alce г v\aitc)lo (C.'cimi и Момип).

Дпулия.
Таранто: Bandier<i Possa (Красно<т iiiri'wi)
Ivipn: la Paqione- (Разум).

Эмилия и Романья. 1
1)олопЬя: I.a squil la  .
Парма: I / id e a  (МЫслЬ).
Модена: J I  Doinani (Завтра).
РедЖио Эмилия: 1а G iu s t i / i a  (С!праведливос!пЬ)
Имола: Га l.otta (1>орЬба).
Равенна: I.a R o m a g n a  S o c i a l b i a  (С.оциалтшиче-

' к ms! РоманЬя).
Форли: Га l.otta dj c l a s s c  (Классовая борЬба).
Фаеица: II So c ia l i s ta ^  (Социалист)
Незена: S p a r t a c o »  (Спартак).
Римини: II C o n tad in o :  (Крестьянин).
Феррара: Га B a n d ie r a  S o c ia l i s t a  ( ( .оциадпетиче-

*■ кое зна.мя]

Сицилия.
С и р ак у зЫ :  Cinardia Ro>sa > ( К р а с н а я  1 в а р д и я )
П ал ерм о :  Га Ditbilura ( Д и к т а т у р а ) .
К а т н н и я :  11 R i.sca lto-  (В о зм е зд и е ).

Из ком м унистической  ли тературы  
в Англии.

I ) (i. Zinoviev’s T he Communist Party and Industrial Unio
nism. (Ком. партия и профессиопалЬнЫе с о ю з Ы г  

;*) Alexandra Kollontav’s ( omrnunism and the ГатМ\
'>) J. F. Walton Newbold s The Counter-Revolution
4) Sylvia Pankhursfs The Soviets of the Street
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')) L. A. Motters Sov ids loi the Г>1 111s11
f>J l.enin's Bourgeois Demoi racy and the Dictatorship of the 

Proletariat.
/) Arthur Ransonie’s The* Ti illh about Î ussi<i.
•*i) A. Rlws Williams's Questions and answers <ibout Russia. 
4  John Reed’s Red Russia hook I.

N.
l<0 Rys Williams’s the Red 1 uiic: 1 <)I in \ ladi\ostok.
11) Jstrael ZangwiU's Hands oft Russia
I.’) Lenin's The Chief Task^of our limes, 
i ')) Bukharin’s Soviets or Parliament.
14) Jack Tanner’s The Social General Strike.
i‘0 Cedar and L. Paul's Independet Working ( kiss Ldmafion.
16) Sylvia Pankhurst's The Schooling of the Future.
I /) Л. Lunatscharsky s Seif Fdiicaiion ot the Workers, 
la) I:. Sylvia Pankhurst’s Housing and the Woikers 

lufion.
19) Wilfred R. Humphries's l ife in Russia to-day.
-H) G. Walton Newbold’s Capitalism and ( oiinter-Revolutmn. 
,M) Alice Riggs Hunt’s I «ids about Communist Hungary in 

Чау 1010.
.\') О. V. Kuusineu’s The Finnish Revolution.
.* ) Charles Henry Schmidt’s Ti e Hungarian Revolution 
i'4) frotzkys Bols» heviki and World Peace.
/‘>) Arthur Ransome's Six Weeks in Russia h i  1019.
. 6) South Wales Miners’s Industrial Democracy lor Maicis.
!/) Karl Darinenber^'s Karl Marx: The Man and his work. 

'.Ъ) The Red Flag.
. *)) Sylvia Paakhursts Rebel Ireland.
.0) Palme Dutt’s The 'I wo Inler'nationals.
/*1) Achille Lorio’s Karl Marx.' (Карл Марк* ).
V) Lucieu Deslinieres The ( ommg of Socialism (При

шествие социализма).
ЛЛ) Bela Kun’s Revolutionai у Fssays ( РеволюцноннЫе

oubiiubi).
Л4) John iWaclean’s ‘I he Coming War wiih America г р я 

дущая война с Л .мери кой).
7>) Wm. Т. Goode’s Bolshevism at Work (boлЬшевизм u\

работой).
V»j (icrrnan Spartakus: llien Anns and Objccls (Германски*- 

снартаковцЫ: их цели и задинЬя).
'»/) G. М. Roebuck’s The Nationalisation ot Women ( Н а ц и о 

нализация Женщин)
V'») Boris Souvarine The Third lulernational (Третий Интер

национал).
V>) Lenin's The Staie and Revolution ((Го- ударешво и i*e- 

ьолюция).
40) Kautsky’s The Pioldarian Re\olution (Пролетарская

революция).
41) Dr. Gorter’s The World Revolution (Мировая революция). 
4;*) R. Palme Duti’s The Two Internationals (Два Интер

национала).
4 ») Bryan’s Fssays on Socialism and Wai (< )nbimbi о социа

лизме и войне).
4-i) Mac Laine’s Trade-Unionism at the Cross Road ( I ред- 

юии v4 it a paciiymbc).
4*>) Lenin’s Toward Soviets (На пути к < овепшм).
40) Radek’s Socialism, Scicnce to Practice (С о ц и ал и зм :  

наука для практики).
4/) Newbold’s Politics of Capitalism (Политика капита

лизма).
4<°>) — Л\аг.\ and Modem Capitalism (Маркс и современный 

капитализм).
40) Maclean’s War after the War (Война после войнЫ).
O) Newbold’s Menace ot American Capitalism (\ гроза ане- 

pnkanckai о капитализма).
М) Shuiniatzki’s Aims of the Bolsiicviki (Задачи оолЬше- 

виков).
V ) Newbold’s Bankers, bondholders and Bolshc\iki (l)aii- 

кирЫ, акционеры и большевики).
*>S) Tchitcherine’s Russian plan lor Teague of Nations (Pv-  

cknii план Аши 11аций).
‘>4) SadouPs Socialist Soviet Republic (Социалистическая 

CoBcuic к а я Pec публика).
Vi) Fairchild’s Socialism and league of Nations (Социализм 

и Лига Наций)
So) Me Laine’s Involution ol Industry ('Эволюция промыш

ленности.
!>/) Maclean’s Condemned ot the Dock (Мученики доков).
Л\) Price’s Origin and Growth ot the Russian Soviets (Проис

хождение и рост советской власти в России).
‘.О) Rickman’s Р\c-YYitnesx from Russia (Записки очевидца

о России).

<й1) Price’s Capitalist F.uropc and Socialist Russia (Капита
листическая Пвропа и социалистическая Россия 

61) Paul’s Hands off Russia (Руки прочЬ от России). 
f h i ) Lenin’s Soviets at Work (СоветЫ за работой). 
о7.) — land Revolution in Russia (ЗечслЬная революция 

в России).
Ы) — State and Revolution (Государство и революция).
61») — Pioldarian Revolution (Пролетарская революция). 
f»6) Moeny’s r*ifty l->oints about C'apitolism (Пятьдесят т е 

зисов о капитализ.че).
6/) Lilvinoff’s r»olshevik Revolution (1)ол1)тевисшская рево- 

л юция)
<м'») l irst (,'ode of l aws of Russian Republic (Jlepubiii кодекс 

законов Poccnii'Txoii Республики).
6*>) Craik’s Short History ol British Working ( ‘lass Movement 

(Краткая история бртнанскаго pi.боче! о движения) 
/о) Slarr’s Worker’s Took at History (История e точки 

зрения рабочею).
/I) Trotsky’s History of Russian Revolution (История рус

ской революции).

С п и с о к  ком м унистических  издании, 
ввоз к о торы х  в Ш вейцарию  запрещ ен.

По распоряжению швейцарских властей запрещен 
ввоз следуЮ1ци\ кнш :
I. N. Lenin: Slaat und Revolution (П. Ленин. Государство

и революция). Politische Aktionsbibliothck, herausge- 
geben von I ran/ Pfeinfert (1)иб\пошека политиче
скою действия, издав. Францем I И>ем(Ьертом) 
\erlag: Die Aktion, Berlin — Wilmersdort.

.:. Lenin: Slaat und Revolution (Die Diktatur des Prolet<i* 
rials). (Ленин. Государство и революция (Дикта
тура пролетариата)). Verlag: Die Tichfstrahlen
Julian Borchaidt, Berlin — l.ichterfelcie, 1014.

Leo Trotzky: Von der ( )dobericvolufion bis zum Brestei
l iiedensv erfrag (у\ев Троцкий. Ош окшябрЬской ре
волюции до Ррестскот мирною договора). A. Hoff
manns Veilag, Berlin.

-1 Die Verfassung der russischen so/.ialistischen fodcraliv en 
Sowiet-Republik (Конституция Российской Социа
листической Советской Республики). Berlin — WiT 
niersdoif. \erla(j der \\ ochenschi iff: Die Aktion.

’> Das neuc Kommunistischc Manifest, Moskau 1019, mil 
einem Vorvort von Dr. Heinrich l.auienbeig (HoBbiii 
Коммунистически!! Мантрест, Москва 1910, г пре
дисловием д-ра Гейнриха Лаучренберга). Ye г lag: 
Willascheck u. C'-ie, Hamburg.

0. Hans Berliner: Der bolschcw istischc Staat (Ганс Ьерли-
uep. ЬолЬтевпстское юсударство). Xerlag; Die 
Tichfstrahlen. lulian Borehardt, Berlin — l.ichterlehle, 
1010.

/ Die W alirlicit uber die Bolschcw iki. I atsachcnl)ericht, 
von einem Russen niedergescliiieben (Правда о б о л ь 
шевиках. < )шчет русскою о фактическом положе
нии). 1010, Berlin — YY'ilinersdorf. Verlag der Wochen- 
schrifl: Die Aktion.

Die Siinden dcs B o lsch cw  isinus. Von einem Bolschewik 
(Грехи большевизма bo\1)ни*вик). Л. Hoffmarni'' 
\ erlag, Berlin.

ч. Kapit&n Sadcul: I s lebe die Raterepublik (Капитан ( a- 
дулЬ: Да здравствует ( овешская Республика). 1 и 
?. части по 16-и стран. Verlag Promachos >, Bern — 
Г>с1р und Biel, 1 0 1 0 . 

lo. Fritz Sturm: Das bolschewistische Russland (М)риц
Штурм. ЬолЬшевисгпская Россия). 2-е, перераоо- 
танное издание. Verlag, Willascheck u. C-ie, Hamburg

II. Yom so/iahsfisrTien Aufbau (О социалистическом
строительстве), -̂tes Heft: justi/ und Rechtsvvesen. 
/.vvei Berichte airs Russland («!-ая тетрадЬ: Ю сти 
ция и право. Два сообщения из России). Verlag. 
Der Kampfci. Chemnitz, Kommunistis<'he Parfei (Spar- 
takusbund).

1.’. Alexander TSubler: Tine \ ei teidigung d<*i Bolschev» iki
(Александр Тейблер, 15ащигна болЬшевпков). W'ien. 
1919. Veilag, Wilhelm Miiller.

1'V Boris Souvarine: Kloge des Bolsheviks (bopnc С-уварил: 
Похвала большевиков). Paris, l.ibraine du Populaire 

14. Philipp Price: Die Wnhrheit liber Sowietrussland (Ф и 
липп Прайс. Правда о Советской России). Veilag — 
Der Ai beitcnat, Berlin.
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15. Was will Spartakus? [Чего хочет Спартак?) Verlag:
Willascheck u. C-ie, Hamburg. Цена 25 пфен.

16. Karl Liebknecht zum Gedachtnis. Rede Heinrich Laufen-
bergs 26. januar 1919 (Памяти Карла Либкнехта. 
РечЬ Гейнриха Лауфенберга 26-го января 1919 г.). 
Verlag Willascheck u. C-ie, Hamburg.

17. Der weisse Terror. Skizzen aus der Blutherrschaft Ebert-
Scheidemann-Noske (БелЫй террор; заметки о кро
вавом реЖиме Эберта-Шейдемана-Носке). 1919, 
Spartakus - Buchdruckerei und Verlag, Stuttgart — 
Degerloch.

18. Alle Macht den Raten. Ein Wort an die Erauen und
Manner des wcrktatigen Volkes (Вся властЬ Сове
там. К трудящимся Женщинам и муЖчинам). Изд. 
местной группЫ Коммунистической Партии Гер
мании, в гор. Ш тутгарте . 1919, Verlag Spartakus, 
Stuttgart—Degerloch.

19. Dr. Heinrich Laufenberg: Was heisst Sozialisierung ?
(Д-р Гейнрих Лауфеиберг. Что  такое социализа
ция?) Verlag Willascheck u. C-ie, Hamburg.

20. Fritz Wolfheim: Knechtschaft oder Weltrevolutien?
(Фриц ВолЬфгейм. Рабство или мировая револю
ция?) Verlag Willascheck u. C-ie, Hamburg.

21. Dr. Heinrich Laufenberg: Die Hamburger Revolution
(Д-р Гейнрих Лауфенберг. Революция в Гамбурге). 
Verlag Willascheck u. C-ie, Hamburg.

22. Arbeiterklasse und Staatsgewalt. Festrede von Heinrich
Laufenberg (Рабочий класс и государственная 
властЬ. РечЬ Гейнриха Лауфенберга). Verlag Willa
scheck u. C-ie, Hamburg.

23. Pelle: Die Vorgange in Chemnitz und die Kommunistischc
Partei (Пелле. СобЫтия в Хемнице и коммунисти
ческая партия). Verlag «Der Kampfer», Chemnitz.

24. Die Gewerkschaftsvereine und der Aufbau der Volks-
wirtschaft. Beleuchtet nach der Erfahrungen in Russ- 
Iand von B. Koselew (ПрофессионалЬнЫе союзЫ и 
строительство народного хозяйства. На основа
нии onbima России составлено Б. КозелевЫм). 
Verlag «Der Kampfer», Chemnitz.

25. Heinrich Brandler: Durch die Rate zur Einheit der Ar
beiterklasse und zum Kommunismus. Kommunistischc 
Zeitfragen Nr. 1 (Г ейнрих Брандлер. Через СоветЫ 
к единству рабочего класса и к коммунизму. Со
временные вопросЫ коммунизма, № 1). Verlag 
«Der Kampfer», Chemnitz.

26. Die Wahrheit iiber die Berliner Strassenkampfe (Правда
об уличнЫх боях в Берлине). Verlagsgenossenschaft 
«Freiheit», Berlin, 1919.

27. Stecklow: Wer sind die Kommunisten? (Стеклов. Krno
такие коммунисты?) Издат. А. Гоффмана, Берлин.

28. Heinrich Laufenberg: Massen und Fiihrer (Гейнрих Лау
фенберг. MaCcbi и воЖди). Изд. д-ра Г. Лауфен
берга, Гамбург.

29. Hans Наскшаск: Die Jugend der neuen Zeit (Ганс Гак-
мак. МолодеЖЬ нового времени). Hoffmans Verlag, 
Berlin.

30. Karl Grflnberg: Die sozialislische Volkswehr (Карл Грюн
берг. Социалистическая народная милиция). Hoff
manns Verlag, Berlin.

31. Der kommunistische Aufbau. Die Zukunftsziele des Kom
munismus, von Julius Borchardt. Der praktische Kom
munismus der Gegenwart, von Hans Berliner (Комму
нистическое строительство. Цели коммунизма в 
будущем—Юлия Борхардта. Практический комму
низм в настоящем—Ганса Берлинера). Verlag der 
Lichtstrahlen, Julian Borchardt, Berlin, 1919.

32. Julian Borchardt: Die Diktatur der Proletariats (Юлиаи
Борхардт. Диктатура пролетариата). Verlag der 
Lichtstrahlen, Julian Borchardt. Berlin, 1919.

33. W, Miinzenberg: Von der Revolte zur Revolution (В. Мюн-
ценберг. О т  восстания к революции). Verlag der 
kommunistischen Partei Deutschlands (Spartakusbund), 
1919.

34. Der Spartakistenprozess in Stuttgart, von W. Miinzenberg
(Процесс Спартаковцев в Ш тутгарте , В. Мюн- 
ценберга).

35. W. Mdnzenberg: Nieder mit Spartakus (В. Мюнценберг,
Долой Спартака). Издательство не указано.

36. Lichtstrahlen. Zeitschrifi flir intemationaien Kommu
nismus, harausgegeben von Julian Borchardt (Лучи 
Света. Журнал международного коммунизма, изда
ваемый Юлианом Борхардтом). Verlag der l.ichl- 
strahlen, Berlin. №Ni 4 (февраль 1919), 5, 6, /, 8, 9,
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10 (август 1919 г.—пятого года издания); N= 4 
(ноябрь 1919 г).

37. Revolutionsbibliothek. Verlag: Gesellschaft und Erziehung.
Berlin 1919. Nr. 1: Leo Trotzky: Arbeit, Disziplin und 
Ordnung usw. № 3: Das Kommunistische Manifest.
№ 5: N. Bucharin: Das Programm der Kommunisten 
(Bolschewiki). (Библиотека революции. Издат.: Об
щество и Воспитание, Берлин 1919. N2 1: Л. Троц
кий. Дисциплина и порядок и т . д.; N2 3: Коммуни
стический манифест; N? 5: М. Бухарин. Програмл\п 
коммунистов (большевиков).

38. Kommunistische Bibliothek. Nr. 3, N. Lenin: Die nachsten
Aufgaben der Sowiet-Macht. Nr. 5, N. Bucharin: Pro
gramm der Kommunisten (Bolschewiki). (Коммуни
стическая библиотека, издат. Коммунист. Библио
теки. № 3, Н. Ленин: Ближайшие задачи Совет
ской власти; N? 5, Н. Бухарин: Программа комму
нистов— большевиков). Verlag: Rote Fahne.—То Же 
в N2 5 Библиотеки революции).

39. Kampfruf, Monatsschrift fur Kommunistische Propaganda
nnd Aufklarung. Herausgeber: Wilhelm Seitz (Боевой 
клич, еЖемесячнЫй орган коммунистической про
паганды и просвещения. ИздателЬ: ВилЬгелЬм
Зейц). Verlag: Minna Otto Emden. N2N2 1 и 2 (апрелЬ 
и май 1919).

40. Internationale sozialistische Jugendbibliothek. Heft 2:
Programm und Aufbau der sozialistischen Jugendinter- 
nationale, von Wilhelm Miinzenberg. Heft 3. Die sozia
listische Jugendinternationale, von Wilhelm Miinzenberg 
(Международная социалистическая библиотека мо
лодеЖи. ТетрадЬ 2: Программа и строительство
Социалистического Интернационала МолодеЖи, 
ВилЬгелЬма Мюнценберга. ТетрадЬ 3: Социалисти
ческий Интернационал МолодеЖи, ВилЬгелЬма 
Мюнценберга). Verlag: Junge Garde, Berlin.

41. Der Revolutionar, 1 Jahrgang, Nr. 5 und 9 (Marz und
Mai 1919) (Революционер, первЫй год издания, 
N2N2 5 и 9—март и май 1919). Verlag: Пег Revolu
tionar, Mannheim.

4? Proletarische Flugschriften. Verlag dcr Kommunistischen 
Arbeiterzeitung, Hamburg. Nr. 1: Das bolschewistische 
Russland, von Fritz Sturm. Nr. 2: Der Weg zum So- 
zialismus, von Paul Frohlich. Nr. 3: Anarchismus und 
Rateregierung, von Karl Radek. Nr. 4: Bertriebsorga- 
nisation oder Gewerkschaft, von Fritz Wolfffheim. 
(Пролетарские листки. Издат. Коммунистической 
Рабочей ГазетЫ. № 1: Большевистская Россия, 
Фрица Шгпурма. № 2: П утЬ к социализму, Пауля 
Фрёлиха. Ni 3: Анархизм и советская властЬ,
Карла Радека. N2 4: Производственная организа
ция или профессионалЬнЫй союз, Фрица ВолЬф- 
гейма).

43. Sowiet, Kommunistische Monatschrift, Wien, Nr. 1—5
(Mai—November 1919). ( С о в е т ,  к о м м у н и с т и ч е с к и и  
ежемесячник, №№ 1—5, май—ноябрЬ 1919).

44. Die Erde, politische und Kulturpolitische halbmonats-
schrift (Земля; политический и кулЬтурнополити- 
ческий двухнеделЬнЫй Журнал). Herausgeber: Walter 
Rilla. Verlag: Die Erde, Breslau. №N2 5—7, 9—13, на
чиная с марта 1919. № 14 и следующие не попали 
в список, так  как их содержание уЖе носит «чи
сто литературный» характер.

45. Communismo. Rivista della terza internazionale. Direttore
G. M. Serrati (Коммунизм, Журнал ТретЬего Ин
тернационала. Редактор Г. М. Серрати). Milano 
1919 N2 3.

46. Documenti della rivoluzione (Документы революции).
Milano, Societa editrice «Avanti» 1919.
N2 1. Costituzione della republica socialista dei So- 

wjet (Конституция социалистической Совет
ской республики).

Nli 2. Leone Trotzky. Dalla rivoluzione di ottobre al 
trattato di pace di Brest-Litowsk. (Лев Троцкий. 
О т  октябрЬской революции до Брест-Ли- 
товского мирного договора).

N2 3. La terra alia nazione per i contadini. Discussione, 
deliberazzioni, decreti e legge (Земля народу— 
для крестЬян. Обсуждение, мотивЫ, декретЫ 
и законЫ).

N? 4. N. Lenin: La Lotta per il pane.—Leo Trotzky:
Lavoro, disciplina e ordine snlveranno la Repu- 
blica socialista dei Sowjet. (11 Ленин. БорЬба 
за хлеб.—Лев Троцкий. Труд, дисциплина и

коммунистический иншерняиионял
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порядок спасут социалистическую Совет
скую Республику).

№ 5. Sportcicus. Scoppi obbieitivi е vicende (Спартак.
Об'екгпивнЫе цели и судЬбЫ).

№ 6. Cachin, Lapont, May eras: La Francia Socialista 
contro l'intervento in Russia (Кашен, Лайон, 
Майерас: Социалистическая Франция про
тив интервенции в России).

№ '/. L’opera economica, politica е sociale dei Sowjet 
di Russia (Экономическая, политическая и 
социальная деятельность русских советов). 

№ 8. N. Lenin. L’opera di ricostruzione dei Sowiet. 
La disciplina del lavoro. I fini e mezzi della 
rivoluzione russa (hi. Ленин. Советское строи
тельство. Трудовая дисциплина. Цели и сред
ства русской революции).

№ 9. Testimonianze sullo sviluppo della rivoluzione 
russa (Показания относительно хода разви
тия русской революции).

№ 10. Della seconda alia terza internazionale (О т 
Второго к ТрстЬему Интернационалу).

47. Der freic Arbeiter, anarchistische Halbmonatsschrift, 12. 
Jahrgang, N2 9—11 (August—September 1919) (Сво
бодный рабочий. Анархистский двухнеделЬнЫй 
Журнал. 12-Ый год издания, № 9—11, август—сен
тябрь 1919 г.).

49. Varldrevolutionen av Herman Gorter (Мировая револю
ция, Германа Гортера).

50. Revolutionen och Staaten av N. Lenin (Государство и
революция, Н. Ленин).

51. Den Ryska Arbetare och Revolutionen av Leo Trotzky
(Русский рабочий и революция, ЛЬва Троцкого).

52. Frederik StrBm: Varldsrevolutionen aller Varldreaktion
(Мировая революция или мировая реакция).

оЗ. Vad vill Finnlands Kommunistiska Parti? (Чего хочет 
Коммунистическая Партия Финляндии?)

54. Varldsrevolutionens Ргодгатт av N. Bucharin (Про
грамма мировой революции, Н. Бухарина).

55. Det Vita Strackvaldet in Finnland (БелЫй террор в
Финляндии).

56. Sanningen от Ryssland av К. Kilbom (Правда о Рос
сии, К. ЧилЬбума). С портретом Ленина.

57. Vad vil Spartacus? av Z. Hoglund (Чего хочет Спар
т а к ?  Ц. Хёглунд).

58. A. Lunatsjarsky: Arbeitskolan (А. Луначарский. Трудо
вая школа).

59. Die jungc Garde, Zentralorgan der sozialistischen Jugend
Deutschlands. № 34 vom 16. August 1919 und № 1/2 
vom 7. September 1919 (Молодая Гвардия. ЦентралЬ- 
нЬш орган Социалистической МолодеЖи Германии. 
№ 34 о т  16 августа 1919 г. и N? 1/2 о т  7 сентября 
1919 г.).

60. Die Kommunistin, Frauenorgan der Kommunistischen
Partei Deutschlands, Herausgegeben von Klara Zetkin. 
Nr. 1: Die Sozialistin, 18. November 1919 (Комму
нистка. Орган Германской Коммунистической 
Партии для Женщин, издаваемый Кларой Цеткиной 
№ 1: Социалистка, 18 ноября 1919 г.).

61. Der Kampfer, Organ der Kommunistischen Partei Chem
nitz, 2. Jahrgang, N9 86 (April 1919), № 167 (August 
1919). (Борец. Орган Коммунистической Партии 
Хемница, 2-ой год издания, N?№ 86, 167).

Н. Ленин. Детская болезнЬ левизнЫ в ком
мунизме. Москва, 1920 г.
Э т а  небольшая по об'ему книга представляет 

болЬшой вклад в мировую революционную литературу. 
В необычайно сЖатой форме, автор дает нам тон
кий анализ происхождения, природЫ и задач комму
низма, параллелЬно с всестороннею и исчерпывающею 
критикою теоретической основЫ «левого» коммунизма 
в Германии и Англии. В следующем номере «Коммуни
стического Интернационала», мЫ дадим подробную ха
рактеристику и оценку этой исключительной по инте
ресу работЫ.

ВЫшло из печати:
Г. Зиновьев. О тче т  Исп. Комитета Коммунистического 

Интернационала Второму Конгрессу.
» Наболевшие вопросЫ рабочего двиЖения.
» Из истории нашей партии (на фр. и нем. яз.).

Л. Троцкий. Терроризм и Коммунизм (на фр., нем. и
англ. яз.).

» Армия и народ (на нем., фр. и англ. яз.).
Ленин. Детская болезнЬ «левизнЫ» в коммунизме (на 

фр. и нем. яз.).
Сборник «БорЬба за Петроград».
ТезисЫ ко И-му Конгрессу Коммунистического Интер

национала.
На днях вЫходит по-немецкн и по-французски 

брошюра:
Н. Ленин. Империализм, как последняя стадия капита

лизма. С новЫм предисловием, специально к этому 
изданию.
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М. Горький. Б\адичир ПлЬнч Л с п и п ...................  14V
Тезисы Исполнительного Комитета Коммунисти

ческого Интернгционала ко Второму Кон
грессу Коммунистического Интернационала:

Условия приема н Коммунистический Ин
тернационал ..........................................

Коммунистический парла.чентариз.м па
п р а к ти ке ....................................................

Профессиональное движение, фабрично- 
заводские комитеты и Третий Интер
национал .............................................

ПзисЫ Исполнительною Ко.чшпшт Коммунт ши- 
ческого Интернационала по at рарно.чу вопросу 

Г Зиновьев. Когда и при каких условиях моЖио 
со здаватЬ С'оветЫ Рабочих Депутатов (тс-
m c b i) .....................................................................

И Ленин. ТезисЫ on основнЫх сдачах второго 
Коигрсч <■«! Коммуииешическо! о Интернацио
нала .................................................................

Л Троцкий. К предстоящему Конгресс у Коммуни
стическою Интернационала ..........................

Г Зиновьев. Чем бЫл Коммунистический Интерна
ционал до сич пор и чем он дол>кен сташЬ
n ie iiep b ...........................................................

Каменев. Диктатура пролетариата .............
Мархлевский. Atpapnbiii вопрос и мировая рево

люции .....................................................................
В Мак Лейн, Том Квелч. Доклад о коммунистиче

ском движении в Британии............................. ЛМ
Мак Лейн. Современное положение в Англии . .
К ЛеятелЬносшЬ шотландских рабочих комитетов лц'/ 
Томас Дарраг. Революционная Ирландия и комму

низм ..............................................................
Кдшен Доклад Исполнительному Комитету Ком

мунистического Интернационала ................ ;*<*>’>л
Кашей и Фроссар. Заявление Иеполн. Комитету

Коммунистического Интернационала . . . ;!0’/Лц

Мвйнтюра Капиа-Лютвица и Коммунистическая Партия 
Германии:

II Jlt*BH. ПисЬмо k I (ешприлЫшму Комитету
Коммунистической Партии Германии . АУ/i 

Эрнс» Мейер. П декларации лоялЬности Ком
мунистической Партии . . .  .‘О/Ч

К. Цеткина. ИолоЖение в Германии..............'ТОЛ
' Карл Радек. Коммуит тическам к Ыртпя Гер

мании в дни Каппов кой авантюры . . 'ММ 
Серкрати. (Социалистическое движение ь Италии . . ?\W> 
Иикола Бомбаччн. Оппозиция реформистов ком

мунистической революции в Италии . . . .  -M(i>
По имя обновления Социалистической Партии (до

клад Туринской Социалистической Секции 
Национальному' Совету в Милане) . .

, * Положение в Немецкой А в стр и и ................... .4 Г>
Гиль да Вертгейм. Рабочие СовсшЫ в Немецкой

А в с т р и и ....................... . . 2\?'i
Ф. Стрем. ПолоЖенис Ш веции .................................
Яльмар Викстен Шведский ( '01 0: 5 МолодеЖи -M.fi
Мария Нильсен. ПоуоЖспис в Дании ................  ГМ41
Куллерво Маннер. Забастовочное двиЖенис в

Финляндии ....................................................<Ч4<>
Пак Диншунь. Революционный восток и очеред

ная задача Коммунистическою Питсрнацио-
нала................

М. Павлович. Украина, как oiYekni международной 
контр-ренодюцт

X. Р а к о ю с ^ й .  О тнош ен ия  меЖду С оветекпли; рс< -
Poc»i*m и У к р а и н а ........................... *\ч/

ПнсЬмо Чхадеггйг Петра Струве к Колчаковскому
м и н и с т р у  И в а н у - М и х а й л о в у ..................................... .'М*'»

^ ПисЬмо Анри Барбюсса {редактору Журнала I а Рс-
у не C o m m u n i s i e .................  . ?'Л\/

V llncbv.o  М. Горького к I. У:>.\Ьс\ .

ДОКУМЕНТЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ.

Заявление 1 руппЫ членов Лтлийской Независимой
Рабочей П ар ти и .............................................  .V(is>

^аявуение Бела Купа и ею товарище!! Бенскому
Окружному Рабочему (С овету...................
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