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П Е Р В О Й  П Я Т И Л Е Т К И
4 оклал im * . С т алина на о6‘елиненнам пле
нум е  Ц К  и  Ц К К  В К П  ( 6j  7 января  1 933  *.

И. С Т А Л И Н

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ПЯ1КЛЕТКИ
Товарищи! При появлешга в свет пятилетшего плана, едва ли пред- 

полата'ли люди, что пятилетка (мошет иметь громадное международное 
з н а ч е н и е . Наоборот, многие думали, что пятилетка есть частног дело ,Со- 
ветского €ою?а, дело важное и серьв!ЭНО'е, но ’вее-таки частное, националь
ное дело Советского еоюза.

История однако показала, что международное звачение пятилетки 
неизмеримо. История показала, что пятилегка является не ча^стньш делом 
Советского союза, а делом всего (международного пролета1риата.

Еще задолго до поивленйя пятилетн^го плана, в период, когда мы 
кончали борьбу с интервентами я  переходили на рельсы хозяйственного 
строигельства, —  еще в этот период Лвшш говорил, что наше хозяйствен
ное строительство имеет глубокое мевйдународное значение, что каждый 
uiar вперед советской власти по пути хозяйстве!1шого строительства встре
чает глуботгий отк-тик в самых разнообразных слоях капиталистических 
стран и раскалывает людей на два лагеря —  лагерь сторонников пролетар
ской революции и лагерь ее противнижов.

Ленин говорил тогда:

«СрЙ'/йс глапное свое ио^действпе яд мея:дупародную ре* 
волюцию мы оказываем сиоей хозяйственной политикой. Все на 
Советскую Российскую республику смотрят  ̂ все трудящиеся во 
всех странах мира без всякого исключения л без всякого преуве- 
личеиия. Это достигнуто... На ^том поприще борьба перенесена 
во псемириом масштабе. Решим мы βτγ  задачу —  и тогда мы 
выиграли в международном масштабе паверпяка и окоичательао. 
Поэтому вопросы хозяйственного строительства приобретают для 
нас значение cou(*f>menHO исключительное. На зтом фронте иы 
должны одержать победу медленным, постеаенным —  быстрым 
нельзя, —  но неуклонным повышением и движением вперед» 
( Л е н и н ,  3~е изд., т. X X V I ,  стр. 410— 411).

Э ю  было сказано в тот период, когда лш заканчивали войну с ин· 
TeipKPHTUMH, когда от военной борьбы с кагагтализмом мы переходили 
к борьбе на хозяйственном фронте, к периоду хозяйственного строитель' 
ства.

С тех пор прошло много лет, и каждый шат советской власти в об
ласти хозяйственного строительства, каждый год, каждый квартал блестя
ще подтверждали правильность этих слов т. Леязкиа.



Но самое 1$л«етнще« лодт&ерждензх·» аравеильш>с1«1 слов Л вш тц  
ллл дятилепшЗ план нашего строяггельства, возишшовеаи« этого шиш», 
его ра1Э!В>и:тае, его осуществление. В caiMOM деле, кажется, вв одяе пит 
по 1гутя хозяйствеиного строительства «  нашей стране н.е встречал таког· 
отклика л  Разных раз^иообразлых слоях ка'питалистич'еских сграо Европы, 
Амери1ки, А з »и , naiK вопрос о пятилетием плаые, об его раэвитизз, οΰ ere 
QIC) ществлешш-

Первое время пятЕглетптий план (был встречен со стороны буржуа
зии и ее печати иасмешкой. «Фантазия», «бред », «утопия», —  так огаи окр#- 
сти1Л'и тогда наш п яти лети й  плаи. Потом, когда начало выясняться, ч т ·  
осуществление пятилстне<го плаяа дает реальные результаты, otm сталк 
бить в набат, утверждая, что аятилеткий план угрожает существовашоо 
кащ|талист*гческих стран, что его осущесгвледаие стриведет «  эа<полд!9шоо 
европейских рынков товарами, к усилению демпиига и углублению бо;»ра- 
ботицы. Затем, когда и этот трюк, использов'анный против советской вла
сти, ие дал ожидаемых результатов, открылась серия путешествий в СССР 
различшых представителей BCHicoro рода фирм, органов печати, общесгта 
разного рода и т. д. с целью разглядеть своими собственными глазами» 
что же, собственно говоря, творится в СССР, Я  не говорю здесь о рабочшс 
делегациях, которые с самого «ачала  появления пятилетнего плала выра
жали свое восхищение начштагииям и успехам советской власти и прояв
ляли свою готовность поддержать рабочий класс СССР.

С зтого времени и начался раскол так называемого общественного 
мневия, буржуазной печати, буржуазных обществ всякого рода и т. д. 
Од1Ш утверждали, что пятилетнмй плаи потерпел полный юрах и больше
вики стоят на краю гибели. Другие, наоборот, уве!ряли. что хотя больше
вики скверные люди, —  с пятилетним плавом у них все же выходит дело,
и они должно быть добьются своей цели,

Может быть не лишне будет, если я приведу отзывы разного род «
органов буржуазной печати.

Возьмем например америкатгскую газету «Нью~йорк тааис». В кон· 
не ноября 1932 г. эта газета пишет:

«Пятилетииа п ро и ы гп л еп в ы ^  плаи, поставившем своей  целью  ед·- 
жать вы зов чувству п р о п о р ц и и , ст ремящ явся к сл оев ц ел и  чяе^авасам о ο ι Hg- 
д^р/fceK» ,̂ кая часто с гордост ью п охвал ялась М осква, не являете* в левстмж· 
тельпости п л а в а я . З г о  —  сиекудяцы ап.

Выходит, что пятилегка даже не план, а пустая спекуля|2ия,
Л  вот отзыв английской буржуазной газеты «Дейли  телеграф», 

данный в конце ноября 1932 года;

^ « Е сл а  рассматривать а л а я  как п ро б н ы й  камень для палашаp y t t a i
rj| »r0if0M BKBv, то м и  долж ни сказать, что оа  потерпел оол и ы в крах»,

2i Отзыв «И ью -порк  тапмс» в ноябре 1932 года;
^  нКо.т ект авазаииа а о зо р и о  п ровалилась. О иа а р в в ел а  Р о с с и ю  ша
_ гравь голодать.

ад Отзыв буржуазной газеты в Польше «Га$ета польска*, данный
υ  летом 1932 года:

^  «Я олож рние показг^вает как будто, что правительство советов в а ш л ·
^  со своей политикой козлект ави$ацаи д ерея и и  в тупик».

ηОтзыв английской буржуазной газеты «Ф ицавш вел  тяалс», дая- 
^  аый в ноябре 1932 года:

^Сталии Ψ  его партия в рл-^ультате , своей  аолштшкш окапываются

п бред лицом  я р а ха  системы иятилетвего п лава а провала в се х  яадач, жогорл10 
3 «я должен бы л осуществить».

(А



Огзьгн 1ггальян(\кото журнала 'Пиллтгина»; £

«Дм.го Gw абсурлод! д>иить. что четы ре года работы народа, состоя. 5
δ

щ его ait 160 или. челопек, четыре гола сверхчс.10в(‘ч еско го  эк он ом и ч еско го  ?  ч
ао-1птическог1) ааприж ения си ст ороны р с к ч и а  такой свл ы , к а к ую  прелставлает ^

собо й  С ол ьш евп сгский р еж а » , пичето не создалв. Напрот ив, о а а  со.здали мно- 
го... И  тем не ю епее катастрофа налицо, оио является факта»*, очевадны м  ^

для всех. В  зтои у б е д и л и а , д р у з ь я  в врага, бо л ьш еви ки  и апт ибо^ы певику. ^

оп п о ?аи и о1п ’р ы  спра ва и сл€вах>^ g
S:

Н аксш ец отзы в американского буржуазлого журнала «Керрепт |
истора»: Ч

« 0 6 o:ipeiirte я ы и еш и его пилож епна  дел в Р о с с п й  такам образом  ве· ^

де? к за кл ю ч ен и ю , что пятилетия» програм м а ировал вл а сь ка к в отиош^иии 

о б 'в в л е н п ы х  целей  и еще более основательно а отношении ее о с н а в и и х  со п и ·  ^
альы их приициповт). Ϊ ;

Едва лег «тоит критшговат!. авторов этих отзывов. Я думаю, чгго 
не <гто1гт, так как эти «твердолобые» люди принадлежат к породе лско- 
паемьгч средневекового периода, и каж бы ни осущеегвлялся у нас пяти- 
легшш план, —  0Щ1 все равно будут твердеть cbocl.

^ Перейдем к отзывам друппс оргаяов печати, идущим из того же
буржуазного лагеря.

Вот отзыв известной буржуазной газеты во Франции «Г а п » ,  дан
ный в январе 1932 го.да:

« С С С Р  вы играл п ер вы й  тур, аплуст риал пзвруась без а о и о щ а  ано* 

странного капнтала'г.
«

Отзыв той же «Т а и » ,  данный летом 1932 года;
«Ko^iM yiiii.iM  гигантскими темпами завершает реконст рукци ю , в то 

р.ремп как капиталистический строй позволает двигаться только м едленным и  

шагами... В о  Ф ранпни ,. где зем ельная собственность разд ел ен а д о б е ск о н е ч 

ности между отдельными со б сгв^ н »и к а«л , /гсвозможно мсханнзироват ь сел ьское

хозяйст во; советы же, индуст риализуя сел ь ско е хозяйст во, сум ели разрешить 

проблем у... В  сост язании с  нами бо л ьш еви ка ока зала сь победителями^).

Отзыв английского буржу^азгтого журнала «Раунд  т^йбл»:
« Д о а и ж е н и в  иитилетнего плана представляют сд б о й  изумительное 

явление. Тракт орны е заводы  Х а р ь к о в а  и  Сталинграда, автомобильный завод  

Л М О  в М о ск ве, автомобильный завод в Н .-Н о в го р о д е , Д н е п р о в ск а я  гн я р о ·  

электри ческая стапняя, гр а н д и о зн ы е сталелитейные зааолы  в М агнит огорске 

и К у з н е ц к е , целая сеть мангииостроитсльпых и х и м и ч е ск и х  за во д о в па У р а л е, 
который превращ ает ся в советский Р у р , -—  все зти и д р у ги е  пром ы ш ленны е  

достижения во всей  стране гвидетельстяуют, что ка ковы  бы  ни бы ли трудио- 

стя, советская промыш леиност ь, ка к х о р о ш о  орош а ем ое растение, растет и 

крепнет... Пятилетний план залож ил о сн о в ы  будуа^его развития а  ч р езвы ч а й н о  

уси л и л  мощ ь  ССС/^й.

Отэьш английской буржуазной газеты <<Фипапшиел гаи.^с»;

« У си гхи , достигнутые в машиностроительной промыш ленност и, не п о д 

лежат и н к а к и а  сомнениям. В о схв а л е н и я  втих у с п е х о в  в печати и в р е ч а х  от- 

и ю л ь не явлпготся н еобоснова нны м и. Н е  иадо забывать, что преж де Р о сси я  
п ро и звод и л а  только сам ы е простые м ат иаы  а оруд и я . П р а в д а , и теперь абсо^ 
дютные ц и ф р ы  ввоза маш ин и инструментов увеличиваю т ся; но п р о п о р ц и о -  

НАльная доля им порт ированны х м аш ин п о ср а в н е н и ю  с теми, которые были  

п р о и зв ед ен ы  в самом С С С Р , н е п р е р ы в н о  уменьш ает е^ С С С Р  в пастол1цее в р е -  

гия производит в се  .обо рудо ван и е, н еоб ход и м ое ^ л я  своей  мет аллургической  

и злект рическия промыш ленност и. О н  сумел создать сво ю  собст венную  авто
м обильную  иромыш дениост ь. О н создал производст во о р у д и й  я  ивструмев-



τυη, которое о х и т ы в а е г всю  гамму— от са м и х ^илриьких мн€Т[>уагентов больш ой  

точности и вплоть до наиболее тяте.тых п ре ссо в. Что же KacavTca сельскО ' 
хо зяй стпен нм х ка ш л и , то С С С Р  уж е пс ;заБпгит от nno^ia нн-^а гр а н и ц и . В н е  

сте с тем советское правительство n p u m iu a e r  м еры  к тому, чтобы запазд ы · 

BOHJJP в ироХ упц и н  угля и ^ e.ie a u  не прспвтствоиало осуц1(ств,7еии10 пятилет· 

i;a в четыре года. Н е  подлежит сом л еии ю , что иост роснны е вновь огром ны е  

заво ди  гарантируют знпчигельлы н рост п р о д у к ц и и  тяжелой л р о и и и и еа и о ст п » .

Отзыв австрийской буржуазной газеты «Н ейе  фреие прессе»^ дам* 
ный Б начале 1932 года:

нБ ольт евчзм  люжяо ироклинать, но его пужгго }>ггать. П  я т а  я е т- 

к а —3 то н о в ы й  к о л о с с ,  u o T O ju jii in -o u xo jitia o  принимать во в и и я а и н е  

и во ися ко и  сл учае в хоняйст веиаый расчет».

ОтзыЕ английского капиталиста Гиббсопа Джарви^ председателя 
банка ^^Юиайтед доминиоиу>^ данный в октябре 1932 г.:

« Я  х о ч у  раз'яснит ь, что я яе коммунист' в  ие б о л ы а е в а к , я —  опре~  

целепны н капиталист и иидпвидуалист.^, Р о сси я  движется в п ер ед ,  в го врем я  

как  слиш ком  и н о ю  и а ш и х  .чиводов бе^дейстауст и п р и м ер н о  3 ал п. наш его  

впрода ищут в отчаянии работы. Пятилетку вы смеивали а п р е д ск а з ы в а л и ^ е«  
провал. Н о  вы  можете считать несом ненны м , что в у сл о в и я х  пятилетнего пла

на сделано больш е, чем нам ечалось.,. В о  в се х  иром ы т леим ы х городах, fcoro· 

р ы е  я посетил, ио^никают н овы е ра й он ы , пост роенны е п о опрсделегт ом у  плану, 
с  ш и роки м и  улицам и, укра ш ен н ы м и  дерев}.ямг1 а скверам и, с дом ам в наиболее  

соврем енного типа, ш колам и, больнинам н, рабочим и клубим а и неизбеж ны м и  

детскими яслями а детскими домами, где заботятся о детях работ аю щ их мате

рей... Н е  иытайтесь недооцениват ь р у с с к и х  ал анов и не делайте о ш и б ки , на- 

деясь, что советское праБит*>л1,ство может провалит ься... С егод н я ш н ав Р о сси я —  
страна с  д у ш о й  и идеалом. Р о сси я  —  страна изумительной активности. Я  ве

р ю , что стремления Р о с с и и  являются здоровы.ми... Быть может са.чое важ ное—  

в том, что вса молодеж ь и р а б о чи е в Р о сси и  имеют о д н у  вещ*, которой к  с о 

ж алению недостает сего д н я  в капиталистических странах, а и м еаво  —  во- 
дсж ду».

Отзыв америжанского буржуазного лсурнала ‘̂ <Нейшен», данный 
в иолбре 1932 г»да:

«Чет ыре года пятплетнего плана и р п н есл а  с собо й  поисгтгнв β а м е · 

ч а т е л ь г 1 ы е  д о с т и ж е н и я .  Совет ский со ю з работая с  интеггсввпостыо 

военного врем ен и  над созидат ельной задачей пост роения осн ов п о во й  ж взаи. 

Л ц ц о  с т р а н ы  м е н я е т с я  б у к в а л ь н о  д о  н е у з н а в а е м о -  

с  т 11... З г о  в е р н о  относителкио М о ск в ы  с се  сотнями заново асф альт ированны х  
y i i f g  и скверов, н о в ы х  зд аний , с  новы м и п ри горо да м и  и  ко р д о н о м  н о в ы х  ф а-  

·- б р и к  на ее окраидааг. З г о  в е р н о  в  относительно менее значит ельных городов.

^  Н о в ы е  го ро да в о зн и кл и  в степях в  пуст ынях, не к а к и е-н и б уд ь  н еско л ь к о  го·

рол ов, а п о м сиьш пй м ере 50 го р о д о в  с  населением  от 50 д о  250 тыс, ч ел о ·  

век. В с е  о я в  во зни кли  в п осл ед н и е четыре года, каж ды й из н и х  является цент- 

^  ром н о в о ю  предириат ия или рада предприят ий, пост роенны х для разработки

g  естественных peiypcoB. Сотни н о в ы х  р а й о н н ы х  электростанций и цел ы й  ряд

О  гигантов, п о д о б н о  Д непрост рою , пост епенно воплощают в ж изнь ф о р м ул у Л е- '

'Т  пина «С оциализм  есть советские власть п л ю с злснт рнф икацияк... Совет ский с о ·fcj
Ь(< ю з орга н кзова л  массовое производст во бе ск о н еч н о го  множества предметов,
-т; кот орых Р о с с и я  н и к огд й  раи ьш в н е  п р о и зв о д и л а : тракторов, ком байнов, вы -

сококачес1 ве н н ы х сталей, синтетического ка уч ука , ш а р и к о п о д ш и п н и к о в , мощ~ 
Q  н ы х  д и зел ей , турбин в 50 тыс. квт., телес}юнного о б о р уд о ва н и я , }>лектрв·

ч е с к и х  маш ин для го рн о й  п р о м и ш л е п п о сги , азроплаиов, автомобилей, велоси-  

^  п ед о в  н н еск о л ь к и х сот типов н овы х м аш ин.„  В п е р в ы е  в истории Р о сси я  д о б ы ·

зает алю м инии, магнезит, апатиты, ч од , поташ и многие д р у ги е  ц ен н ы е аро-

ία
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жукты. П у т е ш о д а ы м а  т о ч к а т  ш е о а е г с я я х  р а в в я ы н е  я я-
ж а ю т  с а б о л ь ш е  к р е с т ы  я  к у п о л а  ц е  р  к п е й ,  а $ е р и о в ы ё  
0 ж е в а т о  р ы  в  с и л о с н ы е  б а ш а  а. К о л х о з ы  строит дота, хлрва, сви · 

впрнм кв. Электричество проникает в д ер евн ю , ра д и о я ταββτυ завоевала ее. а

Р с б о ч к е  учатся работать ва п о в са т я х  иат ииах. Крест ьявскв^! п а р н а  п ро в д -  *■
водят я обслуж иван/г сельскохоцяйст аениие м ат авы , которые больш е н слояс· q.

иее, ч е й  ю ,  что видела когдо:-ли5о Амерякат Р о с с и я  а а ч а в а е т  лм **
л я т ь  и а ш и и а и а». Р о сси я  быстро переходит  от века д ер ева  х  в е к у  ж е· Й

sesa , стала, бетона ш uoTopoB'tt.

Отзыв «глево»-реформистского журнала в Англии «Форварду^, ^
данный в сентябре 1932 г о д а :  5:

^Вросает ся а глада о гро и п а я  работа, которая проясходвт  в С С С Р .  -ч;

Повьге /ю воды , новы е тт^олы, новы е ки яо , нопы е кл убы , п овы е трояалгшв д о· c j

ид —  в сю д у  аовый построГгьи. Мнотве яд н и х уж е коиыаны, д ругие ещ е о к р у ' j ·̂

ж евы л ссам в. Т р у д н о  рассказать английском у чутателю, что сд ел а во $а по- 

сл е д я я е  два года в  что делается дальш е. Н а д о  все видеть для того, чтобы 

9Тому поверять. Н а ш и  собст венные достижения, осущ ест вленные нама во вр е-  

Кй во в в ы , лиш ь пустяк по ср а вн е н и ю  с тем, что делается в С С С Р , А и е р и к а а -  

щы признают, что даже в п ер и о д  самой стремительной созидат ельной  горячки 

в зап адны х штатах там не бы ло ничего похож его иа т епереш ню ю л а хо р а д о ч -  

в у ю  т ворческую  деятельность в  С С С Р . З а  п о сл ед н и е два года в С С С Р  п р о и з о 

ш ло так много изм енений, что от казываеш ься далее представлять себе, что 

же будет в этой стране ещ е ч е р е з  10  лег·.. Выбросьт е из головы  фантастичен 

CFue страшные вст ораи, рассказы вает ы е англнйскам и газетами, которые так 

у п о р н о  я так нел епо лгут о С С С Р . Выбросьт е также п з головы  в сю  ту поло- 
лввчат ую п ра вд у и  впечатления, осн ован н ы е яа исп он и м а п ва , которые пущ ены  

« ход  дилетантствующими инт еллпгет амя, покровит ельст веиво глядищ иы и ва  

С С С Р  ск в о зь  оч ки  ср ед н его  класса, по пе  Р-меющиии «и малей/пето предста

вления о тон, что происходит  там... С С С Р  строит н овое общество на з д о р о вы х  

о сво ва х. Чтобы осуществить дту цель, надо подвергат ься р и ск у , надо р а б о 
тать с 9втузназмом, с такой эн ерги ей , какой лзпр до с и х  п о р  не знал, надо  

бороться с о гр о и в е н ш в м и  трудностями, неизбеж ны м и в р и  стремлевии вост ро· 

ить социализм  в о б ш и р н о й  стране^ и зо л арови и н о й  от остального м ира. Н о ,

'посетив эту страну вторично за два года, я п о л учи л  впечатление, что она идет 
в о  пути п р о ч н о го  п р о гр е сса , планирует, творит и строит, и все  эго в таком 

масштабе, который является я р к в и  вы зовом  п о  а д р е с у  враж дебного капитали

стического мвраи.

Таковы разноголосица и раскол в лагере бурягуазных кругов, яз 
которых одни стоят за изничтожение СССР с его якобы нроваливштгися 
пятилетним планом, а другие, видимо, за торговое согрудитгчество с СССР, 
рассчитывая очевидно на то, что из успехов пятилетнего плана можно 
будет извлечь для себя некоторую выгоду.

Особо стоит вопрос об отношении рабочего класса капиталисти
ческих стран к вопросу о пятилетке, к вопросу об успехах социалмстиче- 
екого строительства в СССР, Мозшо было бы здесь ограш1читься пргаве- 
денкем отзыва одной из многочисленных рабочих делегаций, енсегодно 
приезжающигх в СССР, хотя бы например бельгийской рабочей делегации.
Отзыв зтот тшгнчев для всех без искдрочения рабочих делегаций, все ра- 
»во , идет ля  речь об антлийской или французской делегация, о гермаяской 
» л и  ам-ериканской или о делегациях других стран. Вот он:

«.Мы восхищены теш громадвым стрбительствоиу которое 
мы ваблюдали во время вашего путешествия. В Москве^ как и в 
Макеевке, Горловке, Харькове в Ленинграде, мы могли коястатя·
ровать^ с каким ^нту^тт^мом там работают. Все машины —  повей·' ______
тей конструкции, Ип заводах —  чистота, много воздуха tr света, g



Мы йидели, как п СССР рабочим оказывается медицинская и санв· 
тарная помощь. Рабочие жплпща построены вблизи от заводов.
D рабочих rGj>OAf<ax оргапизошты школы и ягли: доги опру^епы  
самыми тщатсльиымп заботами. Мы могли видеть разиипу между 
старыми в виоиь построеяпыми заводалги^ между старыми и повы- 
ии жилищами, Вге, что иы видели, дало нам ясное представление 
о громадной силе трудящихся, строящих повое общество под ру* 
ководством коммуиистичегкой партии. Мы наблюдали в СССР  
большой культурный под'ем, в то время как в других странах ца
рит упадок во всех областях, парит безработпцп. Мы могли видеть,

 ̂ какие страшные трудности советские трудящиеся встречают па
своем пути. Мы тем в большей стспопи понимаем гордость, с ко· 
торой они показывают иам свои победы. Мы убеждены, что они 
преодолеют все препятствия».

Вот вам международное значение пяптлегкя. Стоило нам проде
лать строительную работу в продолжетгае каких-пи'будь 2 — 3 лет, стоило 
показать первые успехи пятилетки, чтобы весь мир раскололся на два ла
геря: на лагерь людей, которые лают нас без устали, и лагерь люден, ко
торые поражены успехами пятилетки, не говоря уже о том, что имеется 
и усил1гвается нанг собственный лагерь во всем мире, —  лагерь рабочего 
класса капиталистическ<их стран, который радуется успехам рабочего 
клдгеа СССР и готов оказать сиу поддер;кку на страх буржуазии всего 
мира.

Что это зна^пгт?
Это Э'начнт, что междуна-родное значение пятплеттги, международ

ное значение се успехов и завоеваний не подлежит сомнению.
Это значит, что капиталистические страны чреваты пролетарской 

революцией, и именно потому, что они чреваты пролетарской революцией^ 
буржуазия хотела бы почерпнуть в неудачах пятилетки новый аргумент 
против революции, и наоборот, пролетариат старается почерпнуть и дей
ствительно черпает в успехах пяги^1етки новый аргумент за революцию, 
против буржуазии всего мира.

У с п е х и  п я т и л е т к и  м о б и л и з у ю т  р е в о л ю ц и о н 
н ы е  с и л ы  р а б о ч е г о  к л а с с а  в с е х  с т р а н  п р о т и в  к а п и 
т а л и з м а , —  таков неоспоримый фатст.

Не может быть сомнении, что междл'народное революционное зна
чение пятилетки действительно неизмеримо.

Тем с большим В1гамаиием должны мы отнестись к вопросу о пяти
летке, о содержании пятилетки, об основных задачах пятилетки.

Тем с большей тщательностью мы должны проанализировать итога 
пятилетки, итоги исполнения и праведения в жизнь пятилетнего пляша.

 ̂ ОСНОВНАЯ 3ADA4A "ЯТИЛПНЕГО ПЛАНА
^  ·  ПУ1Ь ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЙш
»  Перейдем к вгопросу о лятаглетнем плане по существу

Что такое пягилетний ялал?
О В чем состояла основная задача пятилетнего плана?
й  Основная задача пятилетки состояла в том, чтобы перевести нашу
5  страну с ее отсталой, ттодчае ереднввеко»ой техникой на рельсы новой.

современной техники, 
ад Основная задача иятилеттги состояла в том, чтобы превратить
£  СССР из страны аграрной и немощной, зависимой от капризов капитали·
^  стических стран, в страиу индустриальную и могучуто, вполне самостоя

тельную и He3 a«wcHM5'ro от капризов мирового капита.тпзма.
Основная задача пятилетки состояла в том, чтоб|.т, превращая 

7 СССР в страну ииду'стрйальвую, —  вытеснить до конца кзпиталисткч«-



с.чир элементы, расипфшь фронт социалистических форм хозяйства и со- *
здать экологическую базу для ушпгтожения классов в СССР, для посгро- ^
ения сопналистичесного общества. S

ОоноЕпая задача пятилетки еог.тояла в том, чтобы создать "в нашей «
стране такую индустрию, которая была бы способна перевооружить ■?
и рсоргашгзовать ке только промьтшлетюсть в целол!, но w траяепорт, но ^
и сельское хозяйство —  на базе социализма. ^

Основная задача пятплетки состояла в том, чтобы перевести мел· ^
КОР п раздробленное -сельское хозяйство на рельсы крупного коллектив- 
ιιοΓυ хозяйства, обеспетоть тем самым экономическую базу социализма |
в деревне и лиЕчВндкровать таким образом возможность .BoCCTauoBLTejHUfn ^
кашпализма в СССР. ^

Наконец зада»га пяпглетпего плана состояла в том, чтобы создать ^
в OTpaHG все необходимые технические и экокомкческие предпосылки для 
максимального поднятия обороноспособности страны, дающей возмож
ность оргаипгзовать решительный отпор всем ή всяким попыткам военной 
интервенции пзике, все.м и всяким попыткам военного нападения и-звнс.

Чем диктовалась эта основная задача пятилетки, чем она обос
новывалась?

Необходсгмостыо ликвидации технтгко-экономичеокой отсталости 
Советского союза, обрекающей его на «езавидное существование, необхо
димостью создать в стране такие предпосылки, которые дали бы ей воз* 
мошюсть не только догнать, « о  со временем и перегнать в техгеико-эконо- 
ш 1ческом отношешти передовые ка пита диетические страны.

Соображением о том, что советская власть не может долго дср- 
жатьея на базе отсталой промышлениостм, что только совреме1гаая круп
ная промышленность, не только « е  уступающая, но могущая со временем 
превзоГггп прол1ьпилегшост(ь капиталистических стран, —  может служить 
действительным и надежиьга фундаментом для советской власти.

Соображением о том, что советская власть ие может долго бази
роваться на двух противоположных основах: на крупной социалистиче
ской промьгшлеадности, которая у н и ч т о ж а е т  капи'талистггческие зле · 
менты, ц на мелком единоличном крестьянском хозяйстве, которое п о- 
р о ж д а е т  катггалисгические элементы.

Соображением о том, что пока не по^дведеяз под мелкое кресть
янское хозяйство база крупного производства, пока ле  oб ’eДiIп^■'ньr мелхше 
крсстьянсксге хозяйства в крупные коллективные хозяйства, —  опасность 
восстагговлоння капитализма в СССР является самой реальной опасносгыо 
из всех возможных оттасностсй.

Ленин говорил:

«Револю ция сделала го, ^го в несколько месяцев Россия  
ап своему п о л и т и ч е с к о м у  строю догнала передовые страны.

И о этого мало. Войпа нсумолил1а, опа ставит вопрос с бес~ 
пощадной резкостью; либо погибнуть^ либо догнать передовые 
страны и перегнать их также и в к о п о и п ч е с к  и...

Погибнуть пли на всех парах устремиться вперед. Так по
ставлен вопрос псторней-> ( Л е н и н .  3-е изд., г. X X I,  сгр. 191).
Ленин говорИчТ;

«П ока мы живем в мелкокрестьянской стране, для капита
лизма в России есть более прочная экономическое база, чем для 
коммунизма, ^то необходимо запомнить. Каждый внимательно ло- 
блюдавший за тивнью деревни, в сравнении с жизнью города, 
знает, что мы корней капитализма не вырвали и фундамент, ос
нову у внутрспного Прага не подсрвалп. Последний держится на 
мелком xos^siCTBe, п чтобы подорвать его^ есть одно средство —  
перевести хозяйство стропы, в том числе а земледелие, аа новую  8



тсхппческую базу, па трхппческую бпзу coRfK^mennofo крупного 
производстпа... Только тот,чп, ког;т страна будет электрифициро
вана^ когда под промышленность, гельског хозяйство п транспорт 
будет подведена тсхиичссиоя бп^а сопрсмениоп крупной промыш- 
лрнностн, только тогда мы победам окоичагелкно » { Л е н и н ,  3~с 
ИЗД., т. X X V L  стр. 46— 47).

Этн полончовия н леглп в основу тех co(iopa/i;eH<iiH партии- которые 
прггяели к вьгрлботке .пятилетного плана, которые привели к определе
нию основной задачи пятллотпсго плана.

Так обстоит дело с основпой задачей пятилетки.
Но осущр'ствленпо такого грандг:и>:1н0г0 плана нельзя нач1та т ь  

вразброс, с чего попало. Чтобы осущсстнигь тазчоГ? план, нужно прежд»* 
151’ ίτη  найтн основное звено плана, ибо, то π,ι;ο найдя οίΉΟΒΗΟβ звено и y?i- 
ватнпшнсь за тгего, можно было вытянуть вер остальпгле звенья плана.

В чем состояло основное звено п}гтплет11его плана.''
Основное звено пятилетнего плана состояло в тяжелой тгромьнп- 

ленностн с ее ссрдневнной —· >1атппоотроенпем. Ибо только тяжелая про- 
мьгшленпость способна реконструнропать п поставить на ноги н промы
шленность Б целом, и транспорт, и сельское хозяйство. С нее и надо было 
начать осуществлешге пятилетки. Стало Сыть восстановление тяжелой 
промышленности нужно было положить в основу осущесгвлепия пятилет
него плана.

Мы имеем указания Лениша и па этот предмет:
«Спасением для России лпляегся не только хорош ий уро- 

тай п крестьянском хо::лнстпе - этого еще мало и не только хо~ 
рошее состояпие легкой прокышлснностл, постпплпюшей кресть
янству предметы потребления -—■ этого тоже еще мало, —  нам пе- 
обходима ra/CHie т я ж е л а я  индустрия... Без спасения тяжелой 
промышленности, бе^ се иосстаповленнл мы па сможем построить 
никакой промышленности, а без нее мы вообще погибнем как 
самостоятельная страна... Тяжелая нндустрня пу;к}1ается в госу
дарственных субсидиях. Если мы пх не пойдем, то мы, как циви- 
лизовапнае государстпо, —  я уже не говорю, как соцналистпче~ 
СА'ое,— погибла » ( Л е н и н .  З-е изд., т. X X V I I ,  стр. 349).
Но восстановление и развитие тяжелой индустрии, особетпю в та

кой отсталой (И небогатой стане, какой была наша страна в начале пяти
летки, является самым грудным делом, ибо тяжелая индустрия требует, 
как известно, громадных финансовых затрат и наличия известного мшга- 
мума опытных технических сил, без чего, вообще говоря, невозможно вос- 
стаповлечгие тяжелой -индустршг. Зиала лм об этом партия и отдавала ли 
себе в этом отчет? Да, знала. И  не только знала, но заявляла об этом во 
всеусльппашге. Партия знала, каким путем была построена тяжелая инду- 

S стрия в Англии, Германии, Америке. Она знала, что тяжелая индустрия
была построена в этих странах либо при помощи крупных займов, либо 
г/утем ограбления другах стран, либо же н тем и другим путем одновре* 
менно. Партия знала, что эти пути закрыты для пашей страны. На что же 

Ci оиа рассчитывала? Она рассчитывала на собственные силы нашей страны.
U Она рассчитывала иа то, что, имея советскую власть п опираясь иа «аци-
^  ииализапв1ю земли, промьппленности, транспорта, банков, торговли, —  мы
^  можем проводить строжайигнй режим зконо.мнгг для того, чтобы накоплять
^  достаточные Ope^CTBa, необходимые для восстановления и развития тя-
2  желой шндустртги. Парт»гя прямо говорила, что это дело потребует серь-
g  езных жертв и что мы долягны пойти на зтт1 :к(*ртвы открыто и созна

тельно, если x o T im  добиться пели. Партия рпссчлтьгвала поднять это дело 
внутренними силалп! нашей страны без кабальных кредитов и займоъ 

Θ извне.



Bt>T 4to говорил Ле*тан яа э^от счет: ы
»

«М ы долиты постараться построить государство, в кото- j
ром рабочие сохранили бы свое руководство над крестьявамя, до -  м.
вррие крегтипн по отношению к себе я с величайшее ^коноивев  ^
изгвалп бы из своих обществевнь/х отношения всякие следы ка- |
КЯ.Г бы то ни было излишеств.  ̂ g

Мы  должпы свести ваш госаппарат до мпксимпльноя эко- ц
вомии. Мы должны изгнать аз него все следы излишеств, которых о
в пей осталось так много от царской России, от ее бюрократиче- ^
ско~капиталчстпческого аппарата. ^

Ие будет ла ?то царством крестьянской ограпичспности? ^
Нет. Если мы сохраним за рабочим классом руководство ^

над крестьянством, то мы получим позмоткностъ пеной величай· Ь
шей и величайшей βκοποΜΠΠ хозяйства в пашем государстве ДО- 
биться того, чтобы всякое малсйтсс сбережение сохранить для pas‘ 
витяя нашей крупной машинной индустрии, для развития электри
фикации, гидроторфа, для достройки Волховстроя п прочее,

В этом н только в этом будет паша надежда. Только тогда 
мы в состояниа будем пересесть, выражаясь фигурально, с одной 
лошади па другую, именно с лошади крестьянской, мужицкой, об
нищалой, с лошади экономий, рассчитанных па разоренную кре- 
стг^янскую страну, —  па лошадь, котирую ищет и не может пе 
искать для себя пролетарпат, па лошадь крупной машинной инду- 
стрпи, электрификация, Волховстроя а т, д.» ( Л е п а в ^  3-е а?д. 
т. X X V I I ,  стр. 417).

Пересесть с обнищалой мужтхкой лошагди на догаадь кр^ттной ма- 
шинной 11ндустр1Ш, —  вот какую цель преследовала партия, вырабатывая 
пятилетний план я добиваясь его осуществления.

Установить строжа 1̂ ший режим 3 κοηομήή и накоплять средства, 
необходимые для финанен'ровашгя индустриализации Башей страны, —  
вот ла кагчой путь надо было стать, *гтобы добиться восстановления тяже
лой индустрии и осуществления пятилстнего плана.

С.мслая задача!'' Трудный путь? Но наша партия потому я  иазы- 
нается .^снппской партией, что она не имеет права бояться трудностей. ^

Более того, у'ъсренность партии в осуществимости пятилетки и вера 
в силы рабочего класса были до того сильны, что партия натла  возмож
ным поставить^ себе задачу осуществить это трудное дело пе в пять лет, 
как этого требовал пятилетний план, а в четыре года, собственно -— четы
ре года и три месяца, если прибавить особый квартал.

На этой основе и родился знаменитый лозупг: «Пятилетка в чг·· 
тыре года»,

И  что же?
Факты по«азаля впоследствии, что партия была лтрава.
Факты показали, что без этой смелости и веры в силы рабочего 

Еласса партия we иогла добиться той победы, которой гордимгя мы теперь 
по праву. . ^

и то ги  П Я Т И Л П К * в ЧЕТЫРЕ ГОД*
8 ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Пер«'йдем теперь к вопросу об итогах осуществления пятилотнего
плана.

Каковы итоги пятилетки в четыре года в области п р о м ы ш л е н-
я о с т в ?

Доби-тись ля мы победы в этой области? 10



Да, добились. И  не только добились, а ся«лалй больаге, чрм мь.· 
сами олчидали, чем могли ожидать самые горячие голопы б π,ϋΐτοίΐ партии 
Этого не отрицают теперь даже враги. Тем более не могут зтого «^трипять 
наши друзья.

У  нас не было черной металлургии, оспотвы ипдуг'1]?п!1лизаитги 
страиы. У  нас она есть теперь.

У нас НС было тракторной ттромышлештоста. У  нас она есть те 
перь.

теперь.
У  НЭ'С не было автомобильной нромышлеягности. У  нас она есть

У пас не было статюстроеппя. У  нас оно есть теперь.
У  нас не было серьезной и современной хпмичсскон Г1р1'мьиплен- 

ности. У  нас она есть теперь.
У  пас не было д е й с т Б н т е л ь н о й  н серьезной промы’плетпюгти ло  

производству совромеш1ых сельскохоэяйсгвснных маитин. У  нас она есть 
теперь.

У  нас не было авнационной промышленности. У  нас она есть те
перь.

В смысле производства электрической энергия мы стояли пя самом 
последнем месте. Теперь мы выдвинулись на одно si3 первых мест.

В смысле производства нефтяных продуктов и угля мы стояли ня 
последнем месте. Теперь мы вглдвину.лпсь па одно из первых мест.

У  нас была лишь одна единственная угольно-металлургическая 
база —■ на Украине, с которой мы с трудом справлялись.

Мы доб«1лись того, что не только подняли эту базу, но создали 
с т е  новую угольно-металлургическую базу —  на Востоке, составляющую 
гордость нашей страны.

^Tьг имели литнь одну единствешгую базу текстильной промышлен
ности на Сеиере нашей страны. Мы добились того, что будем иметь в бли- 
я;ай|лее время две новых базы текстильной тгромыигленностн —  в Средней 
Лзш 1 и Восточной Сибири.

И мы не только создали эти н»вые громадные отраслтг промыш
ленности, но мы их создали в таком масштабе и в таких размерах, перед 
которыми бледнеют масиггабы и размеры европейской индустрии.

А  все &Т0 привело к тому, что капиталист^тчрокие элементы выте
снены ттз промьтьтенности окончательно и бесповоротно, а сопиалистиче- 
ская промышленность стала единственной формой ишустрии в СССР.

А  все это привело к тому, что страна наша из аграрной стала инду
стриальной, ибо удельный вес промьпиленной продукции в отпопюшти 
сельскохозяйственной поднялся с 48 проп. в начале пятилетки (1928 г.) 
до 70 npoQ. к концу четвертого года пятилетки (1932 г.).

'* А  все это хтривело к тому, что к концу четвертого года пятилетки
§  нам удалось выполнить программу общего промыш летюго производства,

рассчитанную на пять лет, —  на 93,7 проц., подняв об’ем промышленной 
продукции более чем в т р о е  в сравнении с довоенным уровнем и более 

^  чем в д в о е в сравнентги с уровнем 1928 г. Что же катается программы про-
^  изводств-а по тяжелой промышленности, то мы выполнили пятилетний

план на 108 ирод. Правда., мы здесь «едовьшолннли обшук» тгрограмтиу 
^  пятилетки на 6 проп. Но это об ’ясняется тем, что ввиду отказа соседнятх
Sat стран подписать с нами пат<ты о ненападения и осложнений на Дальнетч
^  Востоке нам пришлось наскоро переключить ряд заводов в у^лях усиления
ьо o 6opt)Hbi на произодство современных орудий обороны. Ну, а переключе-
© яие эго ввиду необходимости пройти некий подготовительный период
^  привело к тому, что заводы эти прекратили про??зводство продукции
  в продолжение четырех меся|гев, что не могло не отразиться на выпол-

кеи«!и общей программы производства по пятилетнему плану »  течение»



1932 года- Операция зта привела к толг\% что .мы вос1толн»гли целттком %
и полностью пробелы в деле обороноспособности страны. Но она не могла ^
пе отразиться огрипательпо на выполнешш программы производства по 5
пптилетнелту плану. Не может быть никакого сомнения, что без этого πρπ- 
входящего обстоятельства мы не только выполнили бы, по наверняка пе- о
ревьшолннлп бы цифровую часть пятплстнего плана, * S'

Наконец все это привела к тому, что из страны слабой и 11спод* ^
готовленной к обороне Советский союз превратился в страну могучую ^
в смысла обороноспособности, в страну, готовую ко всяким «лучайностял!. 5:
в страну, способную п-роизводить в массоволг масштабе все современные |
орудия обороны и снабдить 1г>ги свою арм!ию в случае нападснпия извне, ^

Таковы в общем итоги лятилетки в четыре года в области про- а}
мьпплешюсти., ^

Теперь судите сами, чего стохгт после этого болтовня буржуазной 
печати о «провале» пятилетки в области ·πρθΜωΗκΊ0ΗΗο0τπ.

А  как обстоит дело с к а п и т а л и с т и ч е с к и м и  странами, пе- 
ре/к1тваюш1гми ньше жестокий ггризис, в смысле роста их промышленной 
продукции?

Вот всем известные официальные да1гные.
В то время как об'см промышленной продуицш! СССР к конпу 

193? года 1в ы р 'о  с в сравпеяни с ло'военным уровнем до 334 проц., об ’ем 
промьпиленной продукции С А С Ш  с н и з и л с я  за тот же пер»од до 
84 проп. довоенного уровня, Англии —  до 75 проЦм —  Герм атш  —  до 
62 проп.

В то время ка« об’ ем промышленной лродукцшг СССР в ы р о с  
к конпу 1932 года в сравнений с уровнем 1928 года до 219 проп., об’ ем 
пррмышленной продукции С АС Ш  с н и з и л с я  за тот же период до 
56 npoij.* Англш! —  до 80 проц., Гер.манми —  до 53 проц., Польши —  
до 54 проц.

О чем говорят данные, как не о том, что катггалпстсгческая 
система промышленности не τϊΗΛερικΒΠβ экзамена в тять*бе с советской 
смстемой, что соиетская система промышленности имеет все прсхшуще- 
ства перед С1гстсмой катгиталист'тгческой.

Нам говорят, что все э^о хорошо, построено много новых заво
дов, заложены основы етндустрцалираии’и. Но было бы гораздо ллчнте 
отказаться от политики нидустриализацити, от полтгтикн раснгирения про
изводства средств проогзводегва, или по крайней мере отложить это дело 
на задний план с тем, чтобы ироидводить больше чжтца, обуви, одежды 
и прочих предметов широкого потребления. Предметов широкого пот- 
реблеиия произведено меиьше, чем «ужно, а эго соэдает язвестные за
труднения.

Ι ίο  тогда надо знать я  иадо отдать себе отчет, к чему привела бы 
нас подобная политика отодвигания яа задний план зада"^ иидустрнализа- 
ц'ии. Конечно мы могли бы из полутора миллттардов рублен валюты, истра
ченных за этот период на оборудование вашей тяжелой промышленности^ 
отложить половину на импорт хлопка, кожи, шерсти, каучука и т. д. У  пас 
было бы тогда больше ситца, обуви, одежды. Н о у нас не было бы тогда 
Ш1 тракторной, автомоби-щной тгро'мглшленности, не было бы  сколько- 
нибудь серьезной черной металлургии, не было бы металла для производ
ства машин —  и мы были бы безоружны перед лицом воор](женного новой 
техникой калитали'спгческого окружения. Мы летшилн бы себя тогда воз
можности снабжать сельское хозяйство тракторами и сельхозмашинами,—  
стало быть мы сидели бы без хлеба. Мы лиилыи бы себя возможности 
одержать побед} над капиталргсптческпми элементами в стране, ~  стало
быть мы иснмовсрно повысили бы uiaiHCbi на реставрацию капитализма. -------
Мы не имели бы тогда всех сг>времешшх срегдств <?бороны, бе:  ̂ 1К0 10рых 12.



меьоэмии:на государственная Me^aBruoiiLvlactb crpaiHbi, без которых стр1Ша 
превращается в аб’ ект военных опе*рацнй bhqhikhx врагов. Наше положе
ние было бы тогда более или менее аналогично положению !Ньшен1него 
Китая, который не имеет своей тяжелой промышленности, не имеет своей 
военной промышленности и который клюют все, кому только не лень.

Одним словом, мы имели бы в тако<м случае военную интервешщпо, 
не пакты о нс1нападешш, а войну, 'войну опасную и смертельную, войну 
«ровавую и неравную, ибо в этой войне мы были бы почти что безору
жны перед врагами, имеющими в слое.м распоряжении все современные 
с|зедства нападения.

Вот как оборачивается дгло. товарищи.
Ясно, что увансающая себя госудярствойшая власть, уважающая 

себя партия не могла стать иа такую гибельную точку зрения.
И  и м е ш ю  п о т о м у ,  ч т о  п а р т и я  о т в е р г л а  т а к у ю  а п т и р е в о л ю ц и о п н у ю  

у с т а н о в к у ,  —  и м е н н о  п о э т о м у  о н а  д о б и л а с ь  р е ш а ю щ е й  п о б е д ы  в  д е л е  в ы *  

п о л и с н ш я  п я т и л е т н е г о  п л а 1 н а  в о б л а с т и  п р о м ы ш л е н н о с т и .

Осутсствляя пятилетку и организуя победу в области промыш^ 
лепного строительства, партия проводила политику наиболее ускоренных 
темпов развлтия промышленности. Партия как бы подхлестывала страну, 
ускоряя ее бег р.перед.

Правильно ли поступала партия, проводя политику наиболее ус
коренных телшов?

Да, безуслоако праиильно.
Нельзя не подгонять страну, которая отстала на сто лет π кото

рой угрожает из-за ее отсталости смертельная опасность. Только таким 
образом можно было дать стране возможность паскоро перевооружиться 
на Са?е новой техники lu выйти нако-иец на широкую дорогу.

Далее, .мы не могли знать, в какой день нападут на СССР импе- 
р51али«ты и прервет наше строительство, а что они могли напасть в лю 
бой момент, пользуясь тсхнико-зкопомической слабостью нашей страны^ 
в этом не могло быть сомнснля. Поэтому партия была вынуждена подхле- 
стывать страну, чтобы не упустить времени, использовать до дна передыш
ку и успеть создать в СССР основы ипдустриализациш, представляющие 
базу его могущества. Партия не имела возможности лсдать и .маневриро
вать и она должна была провод1ггь политику наиболее ускоренных темпов.

Наконец партия должна была покончить в возможно короткий 
срок со слабостью страны в области обороны. Условия момента, рост во- 
сру/кенин в капиталисничсскич crpaaiax, провал идеи разоружения, не
нависть мeнίдyнapoднoй буржуазии к СССР, —  все это толкало партию 
на т о ,  ч т о б ы  форсировать дело усилеяия обороиоспособности страны, ос- 
н(»вы ее независимости.

Но имела ли партия реальную возможность осуществлять поли- 
S  тику наиболее ускореиных темпов'/ Да, ммела. Она имела эту возмож-
^  ность не только потому, что она успела вотвремя раскачать страну в духе
^  быстрого продвижения вперед, по прежде всего потому, что она могла

опереться в деле широкого нового строительства на старые или обновлен- 
О ные заводы и фабршш, которые были уже Ьсвоены рабочими и пнжепер-
о  но-техлическим персоналом и которые давали ввиду этого возможность
^  осуществлять наиболее ускоренные темпы развития.
^  Вот па какой основе выросли у иас в период первой пятилеттси
^  быстрый под’ ем нового строительства, пафос развернутого строительства,
g  герои и ударники новостроек, практика бурных темпов развития.

Можно ли сказать, что во второй пятилетке придется проводить 
такую же точно политику наиболее ускоренных темпов?

— Нет, нельзя этого сказать.
13 Во-первых, в результате успепшого проведения пятилетки мы у ж е

<TJ
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u ы u j л а u л и Η oiiiobHoM ее главную задачу — иидведеш1е базы новой ц
coBpeMeiiiiori ю \ник« под прол1ышленность, транспорт, сельское хоэяй- 
ство. Стоит ;iai после этого подхлестывать и подгонять страну/ Ясно, что §
нет и этом теперь необходнмосги. ‘ ^

Во-п1орых, в результате успешного выполнения пятилетки нам 
у д а л о с ь  у ж е  поднять обороноспособность страны на должную высоту. §·
Стомт лн после этого подхлестывать и подгонять страну? Ясно, что теперь ^
ает л этом необходимости. е

Наконец в результате успешного выполнения пятгнлеткя нам уда- Si
лось п о с т р о и т ь  десятки и сотни новых больигах заводов и комбинатов, I
и.меющих ноБую сложную технику. Это значит, что в об’ еме промышлеи- §
ной продукции во второй пятилетке основную роль будут играть уже ^
не старые заводы, техника которых уже освоена, как это имело место 
в период первой пятилетки, а новые заводы, техника которых еще не ос- ^
Б о е н а  и которую надо освоить. Но освоение новых лредприятий и новой 
техники представляет гораздо больше трудностей, чем использование ста
рых или обновленных заводов и фабрик, техника которых уже освоена.
Оно требует больше времени для того, чтобы поднять квалификацию ра
бочих и инженерно-технического персонала и приобрести новые навыки 
для полного использования новой техники. Не ясно ли после всего этого, 
что если бы даже хотели, мы не могли бы осуществить в период второй 
пятилетки, особенно в первые два— три года второй пятилетки, политику 
наиболее ускоренных темпов развития. '

Вот почему я думаю, что для второй пятилетки нам придется взять 
менее ускоренные темпы роста промышленной продукции. В период пер
вой пятилетки ежегодный прирост промышленной продукции составлял 
в среднем 22 проц. Я  думаю, что для второй пятилетки придется взять 
^3— 14 проц. ежегодного прироста промышленной продукции в среднем.
Для капиталистических стрз!Н такой темп прироста промышленной продук
ции составляет недосягаемый идеал. И  не только такой темп прироста про- 
мышлешюй продукцвги, —  даже 5 проц. ежегодного среднего прироста 
составляет для них теперь недосягаемый идеал. Но на то они и капита
листические страны. Другое дело —  советская страна с советской систе
мой хозяйства. При нашей системе хозяйства мы имеем полную возмож
ность и мы дол;кны осуществить 13— 14 проц. ежегодного прироста про
дукции как м и н и м у м ,

В период первой пятилетки мы сумели организовать энтузиазм, 
пафос н о в о г о  с т р о и т е л ь с т в а  и добились решающих успехов.
Это очень хорошо. По теперь этого недостаточно. Теперь это дело дол
жны мы дополнить энтузиазмом^ пафосом о с в о е н и я  новых заводо·» 
и новой техники, серьезным поднятием производительности труда, серь^ 
езным сокращением себестоимости. В э т о м  т е п е р ь  г л а в н о е .  Пбо 
только на этой базе мы можем добиться, скажем, ко второй половине вто
рой пятилетки нового мощного разбега как в области строительства, так 
и в области прироста промышленной продукции.

Наконец несколько слов о самих темпах и процентах ежегодного 
прироста продукции* tlaniH промышленники мало занимаются этим вопро
сом. А  между тем это очень интересный вопрос. Что такое проценты при
роста продукции и что собственно кроется за каждым процентом приро
ста? Возьмем например 1925 год, период восстановительный. Годовой 
прирост продукции был т<>гда 66  проц. Валовая продукция промышлен
ности составляла 7.700 млн. рублей. 66 проц. прироста составляло тогда 
в абсолютных цифрах 3 миллиарда с лишним. Стало быть каждый про
цент прироста равнялся тогда 43 миллионам рублей. Возьмем теперь
1928 год. Он дал 26 проц. прироста, т. е. почти втрое меньше в процент- -------
ах>ъл отношении, чем 1925 г. Валовая продук^рая промышленности соста- t4



ьлнла хигда 15.500 млн. рублей. Весь прирост на год сос1а»и .1 в абсолют 
ных цифрах 3-280 млн. руб* Стало быть каждый процент !1]>иросга рав
нялся тогда 12 0  млн. руб., т. е. составлял почти втрое оолыиун) сумму, 
чем н 1925 году, когда мы имели 66 проц. прироста. Возьм**м наконец 
1931 г. Он дал 22 ироц. пртгросга, т. е. втрое .меньше, чем в 1925 гаду. Ва
ловая npoAyKji,«H промышлснностй составляла тогда .>0.800 млн. рублей. 
Весь прирост дал в абсолютных цифрах 5.600 млн. с лишним. Стало быть 
каждый процент прироста составил свыше 250 млн. рублей, т. е. в шесть 
раз больше, чем в 1925 году, когда мы имели 66 проц. прироста, и вдвое 
больше, 4 C.VI в 1928 г., когда мы имели 26 с лишним процентов прироста.

О чем все это говорит? О том, что при изучении темпов приро
ста продукции нельзя ограничиваться ρ 3οαΜθτρ0ΗΗ·«Μ одной лишь общей 
суммы процентов прироста, —  надо еще эиать, что ск'рываетея за каж
дым процентом прироста и какова общая сумма годового прироста про
дукции. Мы берем Hanpiraep для 1933 года 16 проц. прироста* т. е. в че
тыре раза меньше, чем в 1925 году. Но это еще не значит, что прирост 
продукции за этот год будет также в четыре раза меньше. Прирост про
дукции в 1925 году в абсолютных цифрах составил 3 миллиарда -с лиш 
ним, а каждый процент равнялся 43 миллионам рубле11. Нет оснований 
сомневаться в том, что прирост продукции в 1933 году в абсолютных циф
рах, при норме 16 проц. прироста, составит не менее 5 миллиардов руб
лей, т. е. почти вдвое больше, чем в 1925 г., а каждый процент прироста 
будет равняться по крайней .мере 320— 310 миллионам рублей, т. е* будет 
составлять по крайней мере в семь раз большую сумму, чем каждый 
процент прироста в 1925 году.

Вот как оборачивается дело, товарищи, если рассматривать вопрос 
о темпах и процентах прироста конкретно.

Так обстоит дело с итогами пятмлетки в четыре года в области 
промышленности.

итоги ПЯТИЛЕТКИ > четь:р£ го д а  
> 0БЛА!!1Н СЕЛЬСКОГО ХОЗНЙСТВА

Перейдем к вопросу о5 итогах пятилетки в четыре года в  обла
сти сельского хозяйства.

Пятилетка в области сельского хозяйства есть пятилетка коллек
тивизации. Из чего исходил’а партия, проводя коллективизацию?

Партия исходила из того, что для упрочения диктатуры пролета
риата и построения социалистического общества кроме индустриализа
ции необходим еще переход от мелкого индивидуального крестьянского 
хозяйства к крупно.му коллсктивно.му сельскому хозяйству, снабженному 
тракторами и совре.менными сельхозмашинами, как единственно прочной 
основе советской власти в деревне.

Партия исходила из того, что без коллективизации невозможно вы
вести нашу страну на широкую дорогу построения экономического фун
дамента социализма, певоз.\ш/кио избавить лшоголшллионное грудящееся 
крестьянство от нищеты и невежества.

Ленин говорил, что

^.Мелким хоэпйством πβ нужды не выати» ( Л е н в в ^  3-е 
ивд.г т, X X IV у  стр. 540).

Левив голорял, что

«.Если УЫ будем сидеть по-старому в ие^ткнх ходлвствах,
  хотя и вольпимн граждапатп па вольвов  земле, вам все равно
^5 грозит м^-мииуемая гибель» (Л  е в  в в, 3-е в^д. т, X X , стр. 417).



Лешш говорил, что S
«Только  при помощи общ ею , иртельаого, товарищеского |

труда яюкио выиги и з  того тупика, в  которым загнала вас импе- г* S
риалпсгическпя сойма» (Л  е и и и, 3~е изд., г- X X IV  , стр. 537).  ̂ ®
Ленин говорил, что о

иИеобходпмо n e p c v T U  к общей обработке в  крупных о б *  S'

ра^цопых хор>ийстнах: без βτοτο выйти яд той разрухи, нз того ^
примо-гпии отчп.тпого по:ю;ысппя, в  котором находится Россия, |

иельзя». ( Л  е н и и, 3-е изд., т. X X , стр. 418), ^
Исходя лэ  этого, Лснни пришел к следующему основному выводу: ^

«Л иш ь в том случае^ если удастся на деле показать кре- =:
стьяпам иреимутества общественной, коллрктявиои , товарище- ·τ
скои, артельной о5рабоп:п ,чсмли, лишь если удастся помочь кре- tj
стьяппну при помощи топарпщеского, артельного хозяйства, тогда ^
только рабочий класс, держащий в своих руках государствеивую 
власть, действительно докаисет крестьянину свою правоту, действа· 
тельио привлечет на спою сторону прочно и настоящим обращал! 
многолтллионную крестьянскую массу» ( Л е н и в ,  3-е изд-г 
т, X X IV ,  стр, 579— 580).
Из этих положений Ло*пш1а хгсходпла п а р т я ,  проводя программу 

коллсгчтнсизации сельского хозяйстеа, программу иятилстки в области 
сельского хозяйства.

В связи с этим задача пятаглегки по ссльсколту хозяйству состоя 
ла в том, чтобы оо'сдиашгь раярозноппые и мелкие индивидуальные кре 
стьянские хозяйства, лишенные воэ-можностп ^Еспользовать тракторы и со- 
йрелшипые сельскохозяйствсииые машины, в крупные коллективные хо 
зяйства, вооружспные всеми соврелк’ииими орудия.чн высоко развитого 
сельского хозяйства, а св(>о(>ди1ле зс.мли покрыть образцовыми государ- 
спзсилымп хозяйствами, совхозами.

Задача пятилетки по сельскому хозяйству состояла в том, чтобы 
превратить СССР из страны мелкокрестьянской αι отсталой в страну 'Круп- 
ного сельского хозяйства, оргаппзовашюго на базе коллсктивиого труда 
и дающего наибольшую товарность.

Чего добилась партия, проводя программу пятилетки в четыре го
да в области сельского хозяйства? Выполнила опа эту программу « л и  по
терпела крах?

Партия добилась того, что в продолжение как1гх-нибудь трех лет 
она сумела оргагшзовать более 2 0 0  тысяч коллективных хозяйств и около 
5 тысяч совхозоь зернового и животиоводческого направления, добившись 
одновред1еш1о расширения посевных площадей за 4 года иа 21 ииллиои 
гектаров.

Партия добамась того, что колхозы об’единяют теперь свыше 
60 проц. крестьянских хозяйств с охватом свыше 70 проц. всех крестьян
ских площадей, что означает п е р е в ы п о л н е н и е  пятилетки в т р и  
р а з а .

П-тртия добилась того, что вместо 500--“600 миллионов пудов то
варного хлеба, зaгoτoвляβf»cгocя в период преобладания «ндивидуальпого 
крестьянского хозяйства, она имеет теперь возможность загото-влягеь 
Ι.ίΐΟΟ— 1.400 миллионов пудов зерна ежегодно.

Партия добилась того, что кулачество как класс разг^гомлено, 
хотя и не добито еще, трудовое крсетья1гство освобождено от кулацкой 
кабалы и эксплоатапип и под совстекуго власть подведена прочная эко
номическая база в дс1>евне, коллективного хозяйства.

Партия добилась того, что СССР уже преобразован из страпы мат- 
кокрестьянского хозяйства в страну самого крупного сельсагого хозяйства —  
в мире. 16



Такшвы в общем £№оги пяМ1-«ет«ви в *»€ггь«1>е года в иблостн 
с к о г о  х о з я й с т в а ,

 ̂  ̂ ^  Судите теетерь «ами, чего стоят тюсле всего этого болто®щя бур·
' »у а зп ой  печати о «крахе» коллективизации, о «провале» пятилетки в обла- 
"^сти сельского хозяйства.

А  как обстоит дело с сельскигм хозяйством в к а п и т а л и с т и 
ч е с к и х  страия'х, переживай>щ:их ньные жестокий сельскохозяйственный 
» ф И З И С ?

Вот всем известные оф 1гп,иальные данные.
Сспфащены посевные площади в основных хлебо1гроизводяп]51тх 

странах на 8 — 10 проц. Сокращены посевные площади по хлопку в С АС Ш  
на 15 и[юц., по сахарной свекле в Германии и Чехо-Словакил -— на 22—  
30 проц., по льну в Литве и Латвии —  на 25— 30 проц.

По данным американскою сельскохозяйственного департамента, 
стоимость валовой продукции сельского хозяйства в С А С Ш  с н и з п л а с ь  
с 11 млрд, долларов в 1929 г. до 5 млрд. в 1932 г., т. с. более чем на 
50 проц. По зерну там же ■стои'мость валовой продугщии с н и з и л а с ь  
с 1.288 миллионов долларов в 1929 г. до 391 мнлл1гона долларов в 1932 г.,

, т. е. более чем на 68 проц. П о хлопку там же— с ни  ж е н п е с 1.389 мнл- 
лионои долларов в 1929 году до 397 миллионов долларов в 1932 г., т. е. 
снплсепке более чем на 70 проц.

Не говорят ли все эти факты о преимуществах советской системы 
сельского хозяйства перед системой капиталистической? Не говорят лн 
эти 1|>акты о то.л1э что колхозы являются более ;кггзпеспособной формой х о 
зяйства, чем единоличные и капиталистические хозяйства?..

Говорят, что колхозы и совхозы !нс внолне ре^таигльлы, что онн 
поглощают уйму средств, что держать такие предприятия пет никакого 
резона, что целесообразнее было бы  распустить лх , оставив лишь рен
табельные из них. Но так могут говорить Л1Ш1Ь люди, которые ничего не 
смыслят в вопросах «ародпого хозяйстт{а» в вопросах экономики. Более 
половины текстильных предприятий «секолько лет тому назад были не
рентабельны. Одна часть наших товарищей предлагала лам тогда закры1ь 
эти предприятия. Что было бы с  паут, ес.ш бы мы послушались их'.·' Мы 
coBepuiHvTH бы величайшее преступление перед страной^ перед рабочим 
классом, ибо мы разорили бы этим нашу подымавшуюся промьпилен- 
ность. !^ак же мы постушилп тогда? Мы выждали г^д с лишним п добились 
того, что вся тскспьтьнал промыш.т^нность стала рентабельной. А  наш 
автозавод в городе Горьком? Тоже ведь пе рентабелен пока что. Не при- 
каукете ли закрыть его? Или  наша черная металлургия, которая тоя;е пока 
что нерентабельна? Не закрыть ли ее, товарищи? Если так смотреть на 
рентабельность, то мы доллшы были бы развивать во-всю лишь некото- 
рые отрасли! промьшыеиности, дающие наибольшую ренту, например^ 

tv5 кондитерскую промышленность, муко-мольную промышленность, парфю-
^  мерную, трикотажную, промышлекн&сть детских игрушек п т. д. Я  ко-
^  нечно не против развития этих отраслей промышлениостн. Наоборот, онп
g  должны быть развиты, так Kai: они таг:;ке нуи:ны для паселсигия. Но, во-
^  первых» они не могут бглть развиты без оборудования и топлива, которые
О дает 1ГМ тяжелая индустрия. Во-вторых, па них невозможно базировать

;о  индустриализацию. Вот в чем дело, товарищи.
fcj На рентабельность нельзя смотреть торгашески, с точкл зрения

 ̂ данной минуты. Рентабельность надо брать с точки зрения общенародного 
15 хозяйства в разрезе нескольких лет. Только такая точка зрения может быть
I g  названа действительно леиинской, действительно маркгйис-тской. И  зта точ-

ξ  ка зрения обязательна не только в отношентии промышлеиностся, но ж еще
большей степени в отношении колхозов и совхозов. Вы только подумай-

  тс: в какдтх-Ш1будь три го-да мы создали более 2 0 0  тысяч колхозов и около
17 5  т ы с я ч  с о в х о з о в ,  т. р. м ы  с о з д а л и  ΓοικψκιοΗίϊο н о г и л о  к р у п н ы е  пред-



11|ШНГИЯ, и м ек>щ «(“ liiK O f ж е  ^nu'ivH H c д л я  ctvlbCKOi'ii хозяйства, к а к  за в о д ы  J
II Д npoMfiSui i(,-vfnacTii. lia  iou-Hre стран), которая сумела создать Ь
в продолжеппе трех чех не 203 тысяч новых Kp>iiui>c.\ иредприлтпй, а хотя 5
бы 25 гыся<1 таккх предг1риягин. Вы не назовете, ибо нет г! iie бынало ^
такой страны. Л  мы создали 205 тьтс?п1 новьгх предприятий в сельском *3
хо.^^яйстве, И вот сеть, оказывается, на сшете люди, которые требуют, что- а.
бы ί;τιΐ предприятия стали сразу рентабельными, а если она не станут 
сразу р(.*51та0ельны.ми, то разрушить п распустить их. Не ясно ли. что лав
ры Герострата не дают спать этк-М более чем странным людям? ^

Гоиоря о иерентабельпости колхозов и совхозов, я вонсе не хо- j
чу сказать, что они все нерентабельны. Нечего подобного. Всем известно, г:
что \/ке теперь имеется целый ряд высоко рентабельных колхозов и совхо- ^
эов. У  нас имеются тысячи колхозов и десятки c(jbxo3ob вполне рента- ^
бельпых уже теперь. Зти колхозы н совхозы составляют гордость на- 
шей партии, гордость советской Бласти. Колхозы и совхозы конечно не S:
везде одинаковы. Среди колхозов и сосхозов 01мсются старые, новые и сов
сем молодые. Это еще слабые, не вполне отлившиеся хозяйственные ор 
ганизмы. Οπΐϊ перс/шивают в своем оргапизациошгом строительстве при
близительно тот же период, какой перс/Кивали наши заводы и с|)абрики 
в 1920— 1921 гг. Понятно, это они не могут быть еще рентабельными в сво
ем большиисгве. По что οηή станут рентабельными в продолжение 2— 3 
лет так же, как стали рентабельнылги наши фабрики и заводы после 
1921 года, —  в этом не может быть никакого сомпешгя. Отказать им в по
мощи и поддержке на том основаштш, что не все о «и  рентабельны в дан
ную эпшуту, значит совершить величайшее преступление перед рабочим 
кла^ссом и крестьянством. Только враги народа и контрреволюционеры 
иогут ставить вопрос о ненужности колхозов и  сов.чозов.

Ъсущсствляя пятилетку по сельскому хозяйству, партия проводила 
коллективизацию ускоренньпии τβΜΠΒίΜΉ. Правильно ли поступала иартия, 
прокодя политику ускоренных тош ов  коллекг1£визацш1? Да, безусловно 
правильно, хотя и не обошлось здесь дело без некоторых увлечений. П ро
водя политику ликвдгдаиш! кулачества как класса и выкорчевывая ку
лацкие гнезда, партия по могла остановиться на полдороге —  она должна 
была довести до конна βτο  дело. Зто во-первых. Во-вторых, располагая 
тракторами и сельхозмашинами, с о-дной сто^роны, и пользуясь огсутст- 
сием " Ч а с т н о й  собственности на землю (нанпонализацля земли!), с другой 
стороны, партия имела все возмо/кности форсировать коллективизацию 
сельского хозяйства. И  она действительно добилась в этой области вели* 
чайшего успеха, ибо перевыполнила программу пятилетки по коллекти
визации втрое-

Значит ли это, что мы должны проводить политику форсирован
ных темпов коллективизации и в персюд второй пятилетки? Нет, не зна
чит. Дело в том, что мы уже з а к о н ч и л и  в основном коллекпгаизацию 
основных районов СССР. Стало быть сделали больше в этой области, чем 
молено было он;идать. И  не только закончили в основном коллективкза- 
шио. Мы добились того, что Р созна1Ши громадного большинства кресть
янства колхозы стали наиболее, приемлемой формой хозяйства. Это —  
громадное завоевание, товарищи. Теперь вопрос стоит уже не о том, быть 
или не быть колхоза.м, —  ;>тот вопрос уже решен положительно.

Колхозы зазфеплены, и путь к старому единолшпюму хозяйству за
крыт окончательно. Теперь задача состоит в том, чтобы укрепить кол
хозы о р г а н и з а ц и о н н о ,  вышибить оттуда вредительские э-тементы, 
подобрать настоящие, провсре1Шые большевистские кадры для колхозов 
■ «делить колхозы действительно большевистскими.

В этом теперь главное.
Так о(1 ст;?лт дело с ияти^геткой в четыре года в области сельского -------
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итоги пятитетки в H ETU fE  ГОДА
а 0 5 Г Д Л Й  УЛУЧШ[НИЯ МДТСРНДЛЬН ГО ПОЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ н КРЕСТЬЯН

Я говорил выше об успехах в области промытленпостп и сельского 
хоэяйствэ, о под 11])оу»ышл«'11иосги в ссльском хо^}ЯЙствь в СССР. Кз- 
кие ]>сэулыа1ы получились от jixux успсчов с точки зрения улучшения 
материального поло/К^ння рабочих п Егрестьяи? В чем состоят основные 
результаты uaiuiix vt"nexoB в области иромытлеиности и сельского чозяй- 
ства ’ с T0UKI1 ^ipeifua KOpt^iiHoro улучшения лгахериалыюго положения тру
дящихся:

Они еочтоят, во-перпых, в у н и ч т о ж е н и и  б е з р а б о т и ц ы  
и ликвидаии.11 ясувсреииостц и завтрашнем дне среди рабочих.

Они состоят, во-вторых, iB охвате колхозным строительством поч
ти всей крестьянской бедноты, в подрыве на згой основе расслоения кре
стьянства на кулаков и бедняков и в у н и ч т о ж е н и и  в с в я з и  с э т и м  
о б н и щ а н и а и п а ) и е р it з  м а в д е р е в н е .

Зто —  грол1адноо завоеваияе, товарищи, о кото'ром не может меч
тать ни одно буржу^^з^юе государство, будь оно самым что ни на есть «д е 
мократическим» г&сударством.

У  пас в СССР рабочие давно уже забь^ти о бс-зработице. Года три 
тому назад мы имели около полутора миллионов безработных. Вот уже 
два года, как уничтожтили мы безрабопгау, И  рабочие успели уже забыть 
за з ю  время о безработице, об се гнете, об ее ужасах. Посмотрите-ка на 
капиталистические страны, кажие ужасы творятся там на почве безрабо
тицы. В этих странах имеется теперь не менее 30— 40 миллионов безра
ботных. Что зто за люди? О них обычно говорят, что это «конченные лю
ди». Они каждый день добишаются работы, ищут 'работы, готовы принять 
почти любые услоЬ1;ш работы, по их л е  пришьчают иа работу, потому что 
оин «лиш ние» люди. I I  это в то врелтя, когда огромные массы товаров 
и продуктов расточаются ради капризов баловней судьбы, сынков капи
талистов и помещиков. Безработным отказывают в пище, потому что им 
нечем платить за пищу, им откаэьпвают к крове, потому что им нечем 
платить за квартиру. Чем и где они живут? Они жпнут скудными иодач-ка* 
М П с барского стола, раскапыванием мусорных ящиков, где спи находят 
гнилые остатки пищи, }квгвут в трущобах больших городов, а больше все- 
то в лачужках за городом, наскоро выстроенных безработными из досо® 
от ящиков и дреъеон'ой коры. Ио это не все. От безработицы страдают 
лс только безработные. От нее страдают также имеющие работу рабочие. 
Страдают, так как .наличие большого колп^1е<’тва безработных создает для 

< них неустойчивое положение па производстве, неуверенность в завтраш-
115 нем дне. Сегодня они работают ка предприятии, по они не уверены, что
S; проснуйипгсь завтра, не уднают, что они уже расчнтаиы.

Одно из оотюкных эа®осва1П1ий пятилетки в четыре года состоит 
^  в том, что мы уиичто/кили бсзработипу и избавили рабцчих СССР от « «
g  унчасов.

υ  Τα же самое надо сказать о крестьянах. Они также забыли о рас-
^  слоении крестьян на кулаков и бедняков, об эксплоатащт бедноты со
^  стороны куланов, о разорении, которое каждый год пускало по миру
^  сотни тысяч и MiLi.TOOHbi бедпоты. Года 3— 4 тому назад у нас имелось
^  бедняков среди крестьян не менее 30 проц, ьссго крестьянского насел&ния.
g  Это составляло более десятка миллионов людей. А  еще раньше, до Ок·

тябрьской ресолюцшт, бедняки составляли не меяее 60 проц. крестьян*
  ского насел'лния. Что такое бедняки? Это такие люди, у которых обычно

19 HexBaiavio для хозяйства либо семян, либо ло/иади, либо орудий, ли^ 9  и·--
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хватало i v c r x  этшх п е щ о й  в м е с т о  ъэятых. Бедняки - это такие л ю д и ,  к о  <

торые яшли впроголодь cf, как гтрави.ш, ]]иходил№сь в  кабале у кулаа{о«, “
а в старое время — - и у кулакоп и у помещиков. Еще совсгм недавно ς
около подуго-ра лгиллионо-в, а то м целых два миллиона бедняков, напра- ®
Б л я л о с ь  ежегодно на заработки на юг —  ла Северный Кавказ и  Украину с

в наймиты к кулакал!, а еще раньше —  к кулакам и помещикам. Еще б о л ь 

ше приходило их сУ!:сголпо к заводским воротам» заполняя ряды беэ^ра- 
борных. И не только бедпя!уи находились в таком леэаввднол! положении. |
Добрая половина с^гредня/кот находилась в такой же нужде н лишениях, й;
как бедняки. Обо всем этом успели уже забыть крестьяне, |

Что дала пятилетка в четыре года беднякам и нтгзигим слоя.м се- S
рсдпякоБ? Она подорвала и разбила кулачество как класс, освободм1в S
бедняков и добрую no.ioBmiy середняков от кулацкой кабалы. Она вовле- [3
кла ИХ в колхозы и создала для них прочное положение. Она уничтолри- 
ла тем самым возможность расслоепия крестьянства на зксплоататоров —  
кулаков м эксплоагируе.мых —  бедяяков. Она подняла бедноту и низшие 
слои середняков в колхозах па положение людей обеспеченных, уничто- 
яотв тем самьт процесс разорения и обнища^вия кре-стьянсгва. Теперь уже 
иет у нас таких случаев, чтобы Ш1ллионы крестьян срывались ежегодно 
со своих мест и уходили « а  заработки в далекие к-рая. Для того, чтобы 
вытянуть крестьяшрна на работу куда-нибудь Bifc его собственного колхоза, 
теперь надо подипсьЕвать договор с колхозом, да еще обеспечить колхоз
нику даровой проезд по железной дороге. Телерь  уже нет у нас таких 
случаев, чтобы сотни тысяч и :^шллиoнь^ юрестьял разорялись и обивали 
порога фабрик и заводов. Эго дело было, но оно давно уже сплыло. Т е 
перь крестьянин —  обестечетный хозяин, член колхоза, агмеющего в сво
ем распоряжешш тракторы, сельхозмашины^ семфонды, запфонды т т. д. 
и  τ. п.

В результате этих основных завоевамий в области улучшешгя 
материального положения рабочих н крестьян мы имеем за тгсроую пяти
летку:

а) рост числе1гносги рабочих н служащих -крупной промьпиленно- 
стя вдвое в сравнении с 1928 годом, что дает перевьшолне«ис пятилешего 
плана на 57 проц,;

б) рост народного дохода —  стало быть ро^ст доходов рабочих 
и крестьян, —  достигшего в 1932 году 45Л миллиардов рублей, что дает 
увсличе1Ше на 83 лроц, по сравневдпо с 1928 годом;

в) рост среднегодовой заработной платы 'рабочэдх и Cvτyжaщиx 
крупной промышлеилостм на 67 проц» в еравншши с 1928 годозг, что да
ет персвыиолнеии^ пятилетии на 18 проц.;

г) рост фонда специального €τρ 3 χο·ΒαΗΗΗ на 292 проц. в сравне
нии с 1928 годолт (4.120 млл. рублен в 1932 г. против 1.050 млн. рублей 
в 1928 г.), что дает лерепьиюлнс'ние пятнлетнего плана на 111 проц.;

д) рост общесгиенного шггаиия с охватом свыше 70 проц. рабо
чих решающих отраслей промьинленносги, что дает перевьшолнеаис пя
тилетки в шесть раз.

Конечно Л1Ы еще не добились того, чтобы полностью обеспечить 
материальные запросы рабочих н крестьян. И едва ли мы добьемся этого 
в ближайшие годы. Но мы несомненно добжшсь того, что материа-лыгое 
положение рабочих и  крестьян улучшаегся у нас из года в год. В этом 
могут сомневаться разве только заклятые враги советской власти или, 
может быть, некоторые npcACTaairTev™ буржуазной печати, в том числе 
и одна часть л;орр&спэд{(Дс*1ттов этой печати в Москве, которые поамзиают
в экономике народов и в положешги трудящихся едва ли больше, ч й м ^ -------
скажем, абисстаг^шй король в высшей лхатемагикс. 20



А как обстоит дело с положеиием paTo^nix 11 liipeoTbaH в казигта- 
лцсгичес1сих странах?

Вот официальные данные.
Катартрофическ-ч &озрогло колтпгсство безработных в катттггалт!- 

ст11Че;(Гкпх страна.ч. 13 СЛСШ - по офегциальньгм датгыи, по одггон голый) 
обрабатывающей промышленности ч№с:ю з а н я т ы х  рабочих уменьшилось 
е 8,0 лгиллионов человек в 1928 г. до 5,5 л1илл110нов в 1932 г.; по данным 
же американской федеранлш трудз; число безработных в С ЛС Ш  во всей 
нромыц1лс 1шосги доходит к кониу 1032 года до 11 млллпопов человек. 
В Лнглш! количество безработных^ по данным официальной ста-гнстоки, 
возроело с 1.290 тьгсач в 1928 г. до 2,8 миллионов человек в 1932 г. 
В Германии, по официальным данным, коди'чсство безработных возросло 
с ].376 тысяч в 1928 г. до 5.5 згаллиоиов в 1932 г. Гакая же картина на
блюдается во всех ка питал нстнческих странах, причем официальная ста
тистика., как правило, преуменьшает даниъ5е о безработных, количество 
котг>]>ых колеблется ϋ капиталистических странах от 35 до 40 миллионов 
человек.

Систематически проводится сткксние заработной платы рабочих. 
По офипиальным да1шым^ снижение среднемесячной зарплаты в С АС Ш  
достигло 35 проц. по сравнению с уровнем 1928 г., ъ Англии за тот же 
ср ок— 15 проц., а в Германии даже —  50 проц. П о под-счетам амери
канской федерации труда, потери американских рабочих в результате 
епиженш  зарплаты ® 1930/31 г. составсып более  35 миллиардов дол
ларов.

Значительно сокращены и без того незначительные фонды стра
хования рабочих  щ Англии и Германии. В С АСШ  и во Франции совершен
но отсутствуют ИЯ01 почти отсутствуют какие бы то ни было формы стра
хования безработных, ввиду чего колоссально растет число бездомных ра· 
бочих (И беспризорных детей, особенно в САСШ .

Н е лу4ше обстоит дело с положен1гем крсстьяпскта маос в кали- 
талистическич странах, где -сельскохозяйственны!'! криз^ис в корне 'подры
вает крестьянское хозяйство и пускает миллионы разоренных крестьян 
и (JicpMepoB по миру.

Таковы итоги пятилетки в четыре года в области улучшения ма
териального положелип трудящихся СССР.

ИТВГН ПЯТИЛЕТКИ в ЧЕТЬ РЕ ГОДД 
г ОБЛАСТИ ТОВАРООБОРОТА МЕЖ ДУ ГОРОДОМ н ДЕРЕВНГЙ

Перейдем теперь к вопросу об итогах пятилетки в четыре года 
с, в области роста тов^грооборотя ме:клу городом и деревней.
5  Громадный роет иродукпан лромышлснностп и сельского хозяй-
^ ■ ства, рост товарных излиигков как в промышленности, так и в сельском
g, хозяйстве» наконец рост потребностей рабочих и крестьян, —  все это не

могло не привести и действ!Ительно привело к о/киллсшпо и расшнреиито 
5  товарооборота между городом и дсрсв.ней.
о ПроизБОДствекная смычка между го1>одом и деревней ееть ochob-
^ нал f|iop.va -смычки. По одной лишь тгроизводсгвсЕгной смычки недостаточ-

но. Ее надо дополнить емы^исой товарной для того, чтобы связь между 
^ городом 1Ϊ дерев>ией стала прочной н неразрывной. Этого моягно добиться
^ ли1иь через развертыва^ние советской торговли. Было бы неправильно ду-
 ̂ мать, чту советскую торговлю можно развернуть через какой-либо один

канал, наприс«ер через кооперацию. Для развертывания советской торго-
  влй необходимо использовать все каналы: и кооперативную сеть, и госу-

21 дарствешю'торговую сеть и колхозную торговлю.



Некоторые гавзрт1т п  ду.мают, чго развертьгваш1е говетгкои гор- £
гоили, особенно же разве·])гмсаиие колхозной торговли, е(пь возрат к пор- £
вой стадии нэпа. Это coBe])iiiCimo неверно. |

Между советской торговлей, в том члгсле колхозной торговлей, и 
юрговлей первой стадш! нэпа сущесгпует коронная разница. На пгрвой |
стадии нзпа мы допускали о/ьнилеиие капитализма, допускали частный g·
товарооборот, допускали ^дсятелМ10стьй чаетпых торговцев, капиталистов, 
спекулянтов. Это была более 1тлат менее епободиая торгопля. ограиичсниая ^
лишь регулирующей ролью государства. Тогда частнокапиталистический цд
сектор в товарообороте етраны занимал довольно большое место· Я уже |
не говорю о том, что тогда ие было у нас ни такой развитой промышлен- g
ности, как теперь, пи колхозов, ии совхозов, работающих по Т4лапу" и даю- 
ЩИ|£ в ра^^поряженше государства громадные резервы сельскохозяйствен- 
иых продуктот! И городских изделий.

Мо;кно ли  сказать, что мы loieeM теперь такое же положение^ Ко · ^
нечпо нельзя ?того сказать.

Во-первых, советскую торговлю иельзя етавигть на одну доску 
с торговлей на первой етадии нэпа, хотя бы и регулсфуедтой госудярсгвом.
Если торговля па первой стадии нэпа допускала ожиФлеиие капитализма 
и с})упкнионировапне частнокапиталистического сектора в товарообороте, 
то советская торговля исходит из отрзщаиия как того, так и другого. Что 
такое советская торговля? Советская торговля есть торговля без капита
листов —  малых и больших, торговля без спекулянтов —  малых и боль
ших'. Это особого рода торговля, которой ис знала до сих пор история 
и которую практикуем толь<ко мы. больи1евики, в условиях советского раз
витие.

Во-вторых, мы имеем теперь довольно развитую государстсснгную 
промыигленность и целую с1гстелту колхозов si совхозов, обеспечивающих 
государству громадные резервы сельскохозяйственных и прол1Ьпилепных 
товар.ув для разворота советской торг&вли. Этого не было и не могло 
быть в услов1гях перБой стадии нэпа.

В-третьих, мы добились того, что за последней персюд 1л.пиибли 
coBepmcjDio атз товарооборота частных торговцев, купцов, посредтшков 
всякого рода. Ко 1!ечпо это не исключает того, что могут вновь появ1ггься 
в товарообороте по закону атавизма частные торговцы и спекулянты, 
используя для этого паиболсе удобное для них поле, а ιγμγΗηο -- колхоз- 
нуго торговлю. Более того, сами колхозники ютогда не прочь пуститься 
в спекуляпию, что ие делает им конечно чести. Но против этт1х т1сздоро- 
вых я в лет 1Й у нас имеется тгсдавно изданный закон советской власти о ме
рях пресечения спекуляции и каказаашя 'спекуляитов. Вы знаете конечно, 
что закон этот не страдает особой мягкостью. Вы поймете kohc4 HO, что 
такого закона не было ai не могло быть в условиях первой стадии згэТта.

Вы втгдтгге, что говор^гть после всего этого о возвряге -к торговле 
первой стадти! нэпа —  зтгачтгг ничего, ровным счетов» тгичего не по1шматъ 
в нашей советской эконолгике.

Пам говорят, чт1> иевоз>гожно развернуть торговлю, если даже 
она является советской торговлей, без здорового денежного хозяйства и 
рдоровой валюты, что падо прежде в.сего лечить денежное хозяйство 
и нашу ео-ветскую валюту, которая якобы не предстаиляет никакой цен
ности. Так говорят нам зкопо\к1сты капиталистических стран. Я думаю, 
что рти уважаемые эконом:исты нанимают в политической экономии яе 
больше, чем, скажем, архиепсюкоп Кентерберийский в антирелигиозной 
пропагамле. Как можно утверждать, что наша советская валюта не преД' 
стя-вляет никакой ценности? Разве это не факт, что на ;зту валюту строил'и
мы Магнитострой, Дпепрострой, Кузнецкстроп, Сталинградский и Харь- -------
конский тракторные заноды. Горьковский и Московский автомобильные 22



заводы, сотни тыгяч колхозов и тысячи совхозов? Не думатт ли этча гос
пода, что вес эти прс'дпрсиягия построены из соломы нлп из глттпьт, а не из 
допс*тв1{Т1‘лы 1ых .матсрна.юв, imeK)T!!,HX опредг icimyio ni Jiirocib? Чем обсс- 
печиизегся устойчивость советской валюты, если ммсть в виду конечно 
организоаамный рынок, имеющий рч'шашщее значение в товарообороте 
страны, а не рынок неорганизованный, имеющий ли тъ  подчииппгое зна
чение? Конечно не только золотым запасом. Устойчииоеть советской ва
люты обеспечпвастся прелсде всего громадным количеством товарных масс 
в руках государсгна, пускаемых в товарооборот но устойчивым попам. 
Кто л.ч ai^oiroMHCTOB может отрннать, что laicoe обеспечение, имеющее ме
сто το.ι:.:;ο в СССР, является более реальным обеспечением \ гтопчивости 
валюты, чем любой золотой запас? Поймут ли когда-ппбудь экономисты 
калнталнстичсскттх стран, что они (нчпнчателыю закутались с 1^1*]>иой зо 
лотого запцса. как единственного обеспечения устойчивости валюты?

Так обстоит дело с вопросами, сз;1заииыми о ралверп-шаииом со  ̂
ветской торговли.

Чего добилтгсь мы в результате нровсденнл пятилетки в области 
развертывания советской торговли?

В итоге лягилетки мы имеем:
а) увеличение продукции легкой промыгплеииосги. подияпгпсйся Дй 

187 προιχ. по сравнению с 1928 годом;
б) рост розничного κooπepaτивJfO-гocyдapcτвe^шoro товарооборота, 

составляющего сейчас в ценах 1932 года 39,6 .миллиардов р\блен, т. е. 
увеличение товарной массы в розштчпой торговле до 175 проц. от 
1923 года;

е ) роет государетве1шо-кооперат1И'ви{)й торговой сети па 158 ты
сяч лавок и магазииов тто отношению ас 1929 году;

г) все увеличивающееся развертывэште колхози'ой торговли и 
сельгкохозяйсгвемныч заготовок отдельных государственных и коопера
тивных органнзаинй.

Таковы факты.
Совершенно другою карттту представляет 1толожс1гае товарообо

рота внутри к а п и т а л и с т и ч е с к и х  стран, где кризис привел к ка- 
тастрофическолгу сокращению торговли, массовому закрытию предприя
тии и разороиию мелких и средтгнх торговцев, бамкротству кр}тгнг>гх тор
говых фирм п затов£|р)1ванпю торговых предприятий при продолжающем
ся падении покупательной способиости трудящттхся м'асс.

Таковы итоги пятилетки в четы^ре года в области развнг*тя това
рооборота.

ИТОГИ'ПЯТИЛЕТКИ в ЧЕТЫРЕ ГОД» 
в ОБЛАСТИ Б0Р1БЫ с О ЛА ТКА М И  В РШ Д ГБ Ь Ы Х КЛАССОВ

«S
оч Б итоте осуществлеттия пятилетки в области промытпленпости,
^  сельского хозяйства и торговли мы утвердили во всех сферах народного
g  хозяйства принцип социализма, изгнав оттуда каш1талп1стические зтс-
^  менты.
О К чему это доляшо было принести в отиошешш капиталиетических
и злемеитов τι к чему оно на самом деле привело?
^  Это привело к тому, что оказались вынпгблепиьпш из колеи по*
^  следние остатки умирающих классов: промьпплонники и их челядь, тор-
ад говпы м их етриспешшпш, бьгвшие дворяне и попы, кулаки и подкулач-
^  ники, бывшие белые офицеры и урядники, бьгвшие полицейсггие и жандар-
§  мы, всякого рода бурлсуазпые интеллигенты шовинистического толка и в с ·

прочие аяти'советские злемеиты.
  Б уд учи  вьппкбленяы ми я з  колеи и разбросавш ись по Л1тцу всего

23 СССР, эти бьгвшие люди расползлись по нашим заводам и фабрикам, пп



naiiwiM учрсждсииям к ToproBbLM оргалтгзациям, по пргдприяптям желез- S
нодорои^иого II водного тра!К‘Г!орта и пивным образом по колхозам и сов- ^
хо;4Цм. Располз-'шсь н укрыли!сь omi там, накинув магку 'лрабо*гнх'> и «кре- 2
стьянл, npinicM кое-!-;то из ннч 1[ролез даже в партию. ®

С чем они iipiiiii.'iai туда? Конечно с чувством ненависти к совет· *' | 
ской власти, с чувством лютой вражды к новым формам хозяйства, быта ^
культуры. ^

Пойги в п]>ямую агаку против ιόβογοιγοπ власти эти господа уже 5
НС и силах. Они и их классы пссколь5;о раз вели уже такие атаки, но бытл ϊ:
разбиты 51 рассеяны. Поэтому едидствениое, что остается 1Ш делать, - - J
ί)το пакостить и вргдить рабочим, колхозникам, советской власти, партати. ^
И они пакостят как только могут, дгГк'твун тихой сапой. Поджигают скла- ^
ды и ломаюг машины. Организуют саботаж. Оргавизуют вредительство ^
в колхозах, в совхозах, нрнчел! нското])ые из них, в "числс которых ткиеют- ^
сл п кос-какшс ирофосг’ора. в своем вредительском порыве доходят до то 
го, что прививают скотине в колхозах αι совхозах чуму, сибирскую язву, 
способствуют распроеграпоиию мешьнгита среди лошадей и т. д.

^ (Ио главное не в этол1. Главное в с;деятельностп» 3 Τίΐχ бывших 
люден состоит в том, что они организуют массовое воровство и хспнешгс 
государственного имущества, кооперативного имущества, колхозной соб
ственности. Воровство и хищошге на фабриках и заводах, воровство и хп- 
цтснпе ;келезнодорожлых грузов, воро'вство л  хищение в складах и торго
вых предприятиях, особенно воровство и хищение в совхозах п колхо
зах,-—такова основная (|)Орма деятельности» этих бывших людей. Они ч у 
ют как бы классовым ипспп1Ктом, что осиовоп советского хозяйства яц- 
л>и тса обшслвснная собстЕепность^ что именно эту основу надо расша 
гать, чтобы напакостить советской власти.— м они действительно ста
раются расшатать 0бществс1шую собственность путем оргатшзапш! массо
вого воровства II хищения.

Для оргапизаист хищений oini используют uaCTnocoocTBeHinme- 
ci<5se навыки и ттерелч'иткн колхозников, вчера1ггн-1гх единоличников, а ньше 
членов колхозг>в.' Вы, как марксисты, должны знать, что сознан le людей 
отстает в своем разиитиш от факшческого их положения. Колхозники по 
положению уже не единоличнп'ки, а коллективисты, но сознание у них пока 
еще старое, частнособственническое. И вот бывший! люди из рядов эк- 
сплоататорских классов используют частнособствешпгчестше п^зивычюи кол 
хозштков, чтобы организовать расхищение общественного кмущества и тем 
поколебать основу советского строя— общественную собственность.

^ ί н o г н c  п а ш и  т о в а р и щ и  б л а г о д у ш н о  с м о т р я т  н а  п о д о б н о е  я т в л е п и е ,  

и е  п о н с Е м а я  с м ы с л а  и  з н а ч с ' г я я  ф а к т о в  м а с с о в о - г о  в о р о в с т в а  и  х и щ е н и я .

Они, как слепые, проходят мимо зтих фактов, полагая, что «тут нет таме- 
го особенного». Но они, эти товарищи, глубоко заб л угадаются. Основой 
нашего строя является общественная собственность так же. как основой
капитализма собствешгость частная. Если кап1:1]тзл1гсты провозгласи.ти
частную собствскиость священной н неприкосновенной, доби'вшпеь в свое 
ΐφον,τ укреплена!! кчииталиетического строя, то мьк коммунисты, тем бо
лее должны провозгласить общественную соиствслпюсть священной и не* 
прикосновенной, чтобы закрепить тем (;амым новые оониалистические 
формы хозяйства во всех областях производсгва π торговли. Допускать 
воровство и хищение общественной собственности, —  все равно, идет ли 
дсл '1 о собственности государственной иаи о собствеаносги кооперативной 
U колхозной, —  и проходить мимо подобных ко1птрреволюционных безоб
разий, — значит содействовать подрыву советского строя, опирающегося 
на обществсн'»ую собственность, как на свою базу. И з этого исходило 
наше советское правительство, когда оно издало недавно закои об ох
ране общественной собственности. Этот закон есть оснона революцион- 24



ной закогтпости в ппстошшш л!о>зрит. л  оолзанность «'трожайпгего его про* 
ведения и жтгзнь яс.1ягт< я iit'pniMlrujini т,олголг калмого ком>{s ииста. каждого 
рабочего и колхозника.

Г о в о р я т ,  что  р с в о л ю ц п о и н а я  ^aiio ir i iocTb а ш и р т о  в р е м е ш !  ш п с м  

не о т л и ч а е т с я  от р е в о л ю ц и о н н о й  з а к о н н о с т и  iK'ittsoro п е р и о д а  ’i:->na. что  р е 
в о л ю ц и о н н а я  з а к о н н о с т ь  н а ш е г о  ц р ем с н н  ес'гь в о з в р а т  к р с в о л ю и с ю н н о й  

з а к о н н о с т и  п е р в о г о  п е р и о д а  кэпа .  Э т о  cosep juL ' in io  н е к е р н о .  Р е в о л ю ц и о н 
н а я  з а к о н н о с т ь  п е р в о г о  п е р ^ ю д а  н эпа  οδ ίκ ι ιπ ίΜ ись сбоим  о с т р и ем  главн ы м  

о б р а з о м  προτπ ΐ ί  ь 'рай. 'шстен в о е н н о г о  коммунизм:» ;  п ] )о т к п  н е з а к о н н ы х »  

к о н ф и с к а ц и й  и  п о б о р о в .  О н а  г а р а н т и р о в а л а  чаетиол' .у х о з я и н у ,  к а п и т а л и 
сту с о х р а т п ю с т ь  и х  и м у щ е с т в а  п р и  у е л о п и и  с т р о ж а й ш е г о  с о б л ю д е н и я  п>ш  

с о в е т с к и х  з а к о н о в .  CoBcj>i! ie} i ;f (»  п о - и н о м у  о о е т о и т  д е л о  с ] ) с в о л ю 11с ш н н о й  

затсонноетью в п а ш е  врем я .  Р е ь о л ю п и о н н а п  з а к о т ю г т ь  н а ш е г о  в р е м е н и  

н а п р а в л е н а  свопм  о с т р и ем  п р о т и в  в о р о в  it 1: ] ) с д и т с л е й ,  п р о т и в  х у л и г а 
н ов  и  ра 'с хп т п т олси  о б щ е с т в е н н о й  собо т в еи п о ст и .  О с н о в н а я  з а б о т а  р е в о л ю 
ц и о н н о й  з а к о н н о с т и  в i iau ie  в р е м я  состоит  в о х р а н е  о б щ е с т в е н н о й  с о б 

ств ен н о ст и ,  а не  в ч е м - л и б о  д р у го м .

Вот почему борьба за охрану общестпеипоп собственности, борьба 
всеми мерами п  в е е л г а  с р с д с т в а м и .  предоставляемыми в  п а ш е  р а с л о р я ж е -  

;-1;!конам« советской сласти, ниляется о лю й  из основных задач партии.-J 
Сильная и мощная диктатура пролетариата- - вот что нам нужно 

теперь для того, чтобы развеять вирах послед1т е  остатки умирающич 
классов и ])азбить и х  B o p o B c r a i e  махниаигш.

Некоторгле товарищи поняли тсзпс об )л т ч т о 1?чЧ'нпи классов, созда
нии бесклассового общества и от>1нрании гоеудау>ства f-ак оправдание ли
нии благодушия, оправдание контрреволюпнонной теории потухания клас
совой борьбы и ослабления госуда})ствени«й властл. Нечего тг говорить, 
что такие люди не могут иметь ничего общего е нашей партией. Это пере
рожденцы либо двуруншикп- которых надо гнать вон ил партии. Уничто
жение классов доспггается не путем потухапс^я классовой борьбы, а путем 
ее уч'иления. Отмирание государства придет не через ослабление государ- 
стБснной власти, а через ее максимальное усиле1П1е, необходимое для того, 
чтобы добить остатки умирающих классов и организовать оборону против 
капитали1стичесгг0г0 окружетгя. которое далеко еще пе уничтожено ή не 
скоро еще будет уничтожено.

В результате осущест1}ле 1П1я пятилетки мы добились того, что вы- 
цгибли в конец последшю ociaiKn вра:кдебньгх классов из их производ
ственных позиций, разгромили кулачество п подгоговили почву для его 
ушгчгожет1я. Так-ов ι γ τ ο γ  пятилетки в области борьбы с  последними отря- 
да.ми буржуазии. Но этого мало. Задача состоит в том, чтобы вышибить 
этих быпн1их людей яз наших же собстгснных предприятий и учреждеашй 

^  - и окончательно их обезвредить,
2; - Нельзя сказать, чтобы :-ис1 бывшие люди могли что-либо изменить
^  своими вредительскими и воровскими л»ах11нац1гями в нынетнпем положе-
1  ̂ liiHH в СССР. Они слишком слаорл и нелтощны для того, чтобы противо-
^  стоять мероприятиям собстской власти. Но если наши товарищи пе воору-
о  жатся революциошюй бдителыюстьго и не изгонят из практ1’ ки обьгва-
W тельски-благодушпое отношенпе ь* фактам воровства ci расхищения обще

ственной собственности, го бывнгие люди могут наделать немало пакостей.
Надо иметь в виду, что рост мощи советского государства будетis:

«  усиливать сопротивление последних остатков умирающих классов. Именно
2  потому, что они умирают и доживают последние дни, они будут перехо-
и  дить от одних 4 ’ 1>рм наскоков к другим, более резким формам наскоков.

ат1елли.руя к отсталым слоям населения ot мобилизуя их против советской 
■■ ~  власти. Нет такой пакости и клеветы, которую бы эти бывпше люди не

Ϊ5 воявоти на сот^етскую вдастъ и вокруг которых не попытались бы моб'ЛЛ'й-



Эовать отсталые элементы. На этой почве могут ожять я даигевелиться |
разбитые группы старых 1{оптррсволюциоииых ттартий эсеров, мспьшсш!· |
ков, буржуазных на111И)иалпсгоп центра и окрашг, иогут ожить н запюве- ϊ
литься осколки коитрреволюпионпык оппозициоггных элементов « з  троц· ^
кисточ прапыч ук.юинетов. Это конечно не страшно. Но вое это надо в
inicTb в ниly, если мы хотим поконвдть е элементами быстро и без S’
эсобых жертв.

Вот почему репплюцногшая бдительность является тем самым ка- а
iecTBOM, которое особенно необходимо теперь большевикам,

!

ОБЩИЕ ЕЫ80ДЫ g

TaiiOBbi оеиов’пле итоги проведения в жизнь пятилетп то плана в ^
области промышленности и сельского хозяйства, в области улучгиегагя быта ^
грудящ1ьхся и развития товарооборота, в области укреплсл^я советслой 5:
лласти и разворачггватгая классовой борьбы против остатков н пережитков 
)TVKiiBaii)iiTiix классов.

Такопы успехи и  завоевашгя советской «ласти за иоследнате че
тыре года.

Было бы оипгбочио думать на осповашш этих успехов, что все об
стоит у нас благополу^гао. Конечно у нас не исе еще обстоит блатоттолуч- 
но. Недостатков н ошибок в нашей работе имеется достаточно. Бесхозяй- 
ственно'сть и бестолковщина все еще имеют место в нашей практвгке. Я, к 
сол:алеш1ю, не могу сейчас остановитьйя на недостатках я  ошибках, так 
как рамки порученного мне итогового Λοΐί.ΐ3Λ3 не даюТ для этого простора.
Но дело теперь не в зтом. Дело в том, что, несмотря на 1гедостатки и ошиб
ки. наличия которых ннкго отз нас не отрицает, мы доб^ынсь таких серьез
ных успехов, которые вызывают воех11тение в рабочем классе всего мира, 
мы добились такой победы, которая имеет поистине всемирно историческое 
значение.

Что могло сыграть и что дей-ст^ительно сыграло главную роль в 
том, что, несмотря на ошибки и недостатки, партия добилась все же ре
шающих успехов в деле проведения пятилетки и четыре года?

Где те основные силы, которые обссттечили нам эту историческую 
победу^ несмотря тш на »гто?

Это прежде всего активность и самоотпержетгость, энтузиазм и 
пппппагнБа миллпон1п>1Х масс рабочих и колхозюгков, раяв^гвших вместе 
с ии.кснр[»ио-техническнмн силаш! колоссальную энергию по развора^гва- 
нню соп'иалпст]1ческого соревнования «  ударничества. Не может быть сом
нения, что без этого обстоятельства мы не могли бы добсхться цели, не мог
ли бы двинуться вперед ни на шаг.

Это, во-вторых, твердое руководство партии я  правительства, 
звавптих массы вперед и преодолевавших все и всякие трудноств! « а  пути 
к целы.

Это наконец особые достоинства и премчущества советской систе
мы хозяйства, таящей в себе колоссалыплге возмо;.'шости. необходимые для 
преодоления Есех и всяких трудностей.

Таковы три основные силы. о н р е д е л 1 Г В 1 Ш 1 е  историческую победу
СССР.

Общие выводы:
1. Итоги пятилетки опрокинули утверждения буржуазных и со

циал-демократических деятелей о том, ^гго иятилетнин план есть фантазия, 
бред, неосуществи^иая мечта. Итоги пятилетки показали, что пятилегния 
%тан уже осуществлен.

2 . Итоги пятилетки разбпли известный буржуазный «символ --------
в»ры» о том, что рабочий класс не способен стротгть новое, что он спосо- 26
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бея лишь разрупгнть <?тарой. Итоги пятилетии ггаказали, что рабочий класс 
способен так же хорошо строить новое, как и разрушать старое.

3. Итоги нятилетки разбили тезис социал-де?1ократов о том, что 
невозможно постро-ить социализм в одной, отдельЕш взятой стране. Итоги 
пятилетки показали, что вполне возможно построить о одной стране соииа- 
лисгичсское общество, ибо экономический фундамент такого общества уже 
построен в СССР.

i. Итоги пятилетки опрокинули утв(‘рждение буржуазных зкономн- 
стов о том, что капиталистическая система хозяйства авлястся наилучшей 
систелюи, что всякая другая система хозяйства не прочна и не способна вы
держать экзамен перед лицом трудностей экологического развития. Ито
ги лятилстки показали, Чю  капиталистическая система хозяйства песостоя- 
тсльпа 1и непрочна, что она уже отживает свой век и должяа уступить свое 
место другой, высшей, советской, соцналис1ической системе хозяйства, 
что единственная си>стел1а хозяйства, которая не боит€з1 кризисов и спо- 
ообна п^рсодолеть трудности, неразрешимые для капитализма,— это со
ветская система хозяйства.

5. Наконец итоги пятилетии показали, что партия нелобедтсиа, 
е с л и  она зиает, куда вести дело и л е  боится трудностей,

( Бурные, долго нешодкающие аплодлсмепты, переходящие в ова
цию, Эад стоя приветствует т, Сталииа).

27



И С Т О Р И Ч Е С К У Ю
Н А У К У — -  М А С С Ы

о  задачах журнала .БО РЬБА К Л А С С01

Д т  года тому пи^ад был создан первый и единственный в СССР  
иаучпо-иоиулярпын исторический журнал «fSoph6 a классово. Его содер- 
ишпие, панравлснпс п оформление выделили его среди других псториче- 
скпх журпалов. Он должен был uo-nono^ty oj)raHH,ioii(iTi, η подать иυnьI^f 
чнтитслям громадный исторачееини материал^ оживить н превратить в ак· 
туалгное, боевое оружие масс неисчерпаемо богатый опыт классовой борь~ 
бы, создать свои особые читательские надры.

(^Борьба классов.) была создана как массовый исторический жур
нал. Программу его как боевого органа пропаганды марксистско-ленинской 
исторической науки развернул тогда его инициатор, в дохи с ζη τ  ель и руко- 
иодитель М. I I .  Покровский, до последних дней своей жп^ни нрояиляиший 
глубокий И71терес к росту и развитию нового дела.

Исторический опыт классовой борьбы должен быть достопнием 
масс, говорил тогда М. Н. Покровский, направляв работу созданного нм 
коллектива авторов и друзей нового журнала. ^Знать прошлое —  значит 
лучше понимать настоящее, значит легче строить будугдсе.

Всякий общественный класс для укрепления своего политического 
и идеологического господства прибегал к изучению прошлого, 1 1  антич- 
п&я, и феодальная, п буржуазная эпохи создавали историю своих господ
ствующих классов» воспитывали н направляли в необходимом им напра- 
илсиии творческие силы своих историков. Наступила новая историческая 
βποχα мировой пролетарской революции. В одной шестой части земного 
шора пролетариат стал у власти и гигантскими темпами строит социализм. 
Миллионы трудящихся в других странах с восторгом, надеждой и трево
гой следят 3 0  з гой  стройкой. Развертывая борьбу против своих угнета
телей п против всей сис7 емы рабства и эксилоатации., они активно помо
гают пашей стройке. Чтобы победить в борьбе с капитализмом и завершить 
дело построения социализма, массы должны быть вооружены и подгото
влены. Пролетариат должен ясно и правильно представлять себе^ свой 
исторический путь, его трудности, иоражения, ошибки и достижения.

Капитализм строился тысячами. Миллионы в СССР строят социа-^ 
лизм. Миллионы в капиталистических странах идут на штурм капитализма. 
Чтобы успешно бороться, чтобы успешно строить, необходима высочайшая 
степень сознательности пришедших в движение миллионов. Понимание 
исторического процесса г> целом стало не привилегией ученых, а насущ
ной потребностью масс, —

Историческая наука должна итти навстречу этой потребяоств. 28



Письмо г. Ст.^ипа в журпал <^Пролстарскаа репо.1юцпяу> поста- 
впло II заострило перед цсториками-марксигта.А!!! иоприс о том, что и лак 
должны писать историки, живущие в нашу великую ^поху.

Всличаишис псторпческпс задачи стоит перед пролетариатом СССР  
и перед мировым пролетариатом. П од  руководством леияпской партии и ее 
иождя т. (^галииа Страна советов^ успешно завершив первую пятилетку 
ъ четыре года, окончательно закрепилась иа путях сопиплизма. Н о  успехи 
социализма ие означают смягчения классовой борьбы. Сопротивление ос~ 
татков гибнущих капптилистических классов продол^кастся и принимает 
на отдельных участках ц ц отдельных районах особенно острые формы. 
Об  370.И свидетельствуют факты ортаиизоианпою кулачеством саботаяса 
хлебозаготовок в отдельных районах, примеры кулацкого переро;кдениа 
некоторых сельских коммунистов, лроникиоиение в некоторые партий
ные и советские организации классово чуждых βлcмeиτoв, тормозящих 
или предательски пытающихся срывать паши сониалистичс.ские планы 
и достижения. Бее Солее обостренные формы принимает и классово» борь
ба ΰ капиталистических странах. Конец частичной стабилизации капита
лизма и начало нового тура революций и войн означают новую фазу обо- 
С1 рения классовой борьбы .уирового пролетариата.

Мировой капитализм, вступивший в период всеобщего кризиса 
и невпданного и истории капитачизма упадка, переживает потря<?ения, 
означающие его близкий конец. Тем ожесточеннее последние судорожные 
попытки мировой буржуазии, мобилизующей все силы и средства, чтобы 
сохранить капиталистическую cucresiy или по крайней мере задержать на" 
ступающий крах ее. Пуская в ход спои важнейшие орудия— фашизм и со· 
циал~фаши?м,— мировая буржуазия пытается подавить революционное воз
мущение пролетариата и трудящихся масс, па плечи которых буржуазия 
перелагает всю тяжесть мирового кризиса. В обстановке чудовищного  
упадка, обнищания и голода масс капиталистический мир развивает бе
шеное соревнование в деле производства орудий разрушения и подготовки 
новой империалистической войны.

Пролетариату СС СР и всему мировому пролетариату в зто время 
ожесточеннейшей классовой борьбы особенно необходимо знание исторв' 
ческого опыта борьбы пролетариата.

Прежде всего должна быть широко известна массам история боль
шевизма. Опыт борьбы не только революционного пролетариата бывшей 
России, но и рабочего класса всех стран нашел свое полное и яркое ог- 

§  ражение в борьбе большевистской партии. Вот почему должно быть п о 
ставлено на научные большевистские рельсы прежде всего изучение исто
рии нашей партии и борьбы большевизма на международной арене.

Еще ш гре, глубже и конкретнее должна развернуться работа ис- 
§  τπρτικου по разоблачению фальсификаторов истории партии и Коиинтер-
У  на. Дпрективм письма т. Сталина, призывавшие историков поставить и з у
^  чпние истории под углом зрения партийности в исторической науке, дол-

жиы быть выполнены также и в от ношен и а изучеиия самых далеких иг*
^  тарическпх эпох.
^  Очень часто паши классовые враги пьл'аются протащить своп вра-
§  ждебные пролетариату схемы в  теории именно через неправильную по ·

станоаку или трактовку проблем из истории докапиталистических в  капв~
 талистич('с.\их зпох. Историческая наука, поставленная на научные боль·

29 шеттстгкие рельсы, подымает и должна все выше подымать к о н к р е т̂

§
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В Западной Euponv буртуа^пые ученые, мелкобуржу«;’пая нятел- Ь
j}jtit'jnjiin пиражают сомпеииа, иыполппмы ли творческие n.ianu СССР. о
Г.тп!!ы :\1 оспопаиием их сомпениа является убеждение, что о России пе2 
raicoro j^ojii'iccTua тиорчсских сил, каиое необходимо для реализации ,9тих 
громадных плопои. Бур}куазииг ученые не понимают и не верят в воз- 
aio;i;uocTh мюОили^ации тиорческой ?иергии аниллиоипых масс па строи- 
гельстио социализма. Буржуазная система с ее культом нвдивидуалышх  
толаитоП'ОЛ»ночек приучила их не верить в творческие силы коллектива.
Оии не /1/ч’Дсгял.7яюг себе той гигантски возросшей потребности знаний, 
какую обнаруживают массы, освобожденные от экономического и иолиги- 
ческого гнета.

Навстречу βτοΰ нотребиосги знаний идет в СС СР весь аппарат 
советской власти, вся организация хозяйства, вся система народного обра
зования. Создать и воспитать миллионы Ьовых людей —  сознательных 
сгронтслей социализма, руководимых авангардом пролетариата —  лении~ 
cKoii партией большевиков.— такова целевая установка в Стране сове1\}п.

И з нее исходит и советская наука, на ней строят свою работу в  на
ши исторические журналы. Больше чем какой-либо другой журнал, дол
жен направить свое снимание па привлечение, организацию  и воспигапве  
массового читателя журнал <<Борьба классов».

Для кого конкретно он должен работать?
Во-первых^ для тех небывало растущих кадров партийного^ ком

сомольского, рабочего и колхозного актива, который состаилает основной  
костяк социалистического стропгельства в городе п деревне.

Во-вторых, для тех огромных слоев поднявшейся к знанию проле
тарской и колхозной молодежи, которые заполняют ноши вузы, комвузы, 
рабфака п техникумы.

В-третггИх  ̂ для тех кадров пропагандистов и советского учитель
ства, которые несут знания в огромные пласты трудящихся.

Журнал «Борьба классов» стремятся стать необходимым и:особием 
а спутником в работе п в учебе каждого партийного и беспартийного акти~ 
ппста, стать пособием и руководителем для каждого пролетарского сту
дента, стремящегося расширить круг своих исторических знаний, чтобы 
нриттн бистро и своевременно на помощь в политической и учебной ра~ 
боте своим политически заостренным материалом, помогаюглил! каждому 
пропагандисту самому ионять и р̂ /д’ясмнгь массал! исторический смысл 
важнейших политических событий сегодняшнего дня.

Поднять, организовать воспитать новые кадры массового чита
теля— такова золача нашего журнала как журнала массового. В зтом на- 
нраалении мы сделали еще немного. Более того, мы даже отошли в пос~ 
j e j i in i i  год  от зтой задачи, не развернув аеобходпмон массовой работы 
по оргаппзиции нужных журналу читательских кадров, усложнили содер
жание журнала. В известной степени з го  явилось результатом того, что 
ДОЛГОЙ время не выходили другие исторические журналы.

Журнал стремится исправить $ти недочеты п решительно иере· 
строиться, ставит действительно массовым и подлинно и скучно-популяр
ным журналом. Необходимо, чтобы журнал стал действительно всесоюз- 
аыъг ч^ассовын я^урпалом, продвинув его глубоко в далекие окраины Сонет- gQ
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скаа страны. Рсда ки и н  и 11е.ди[1иинл <1 н отиоии-ини р я д  1>еильиых ша-
ιο ί ί .  Уи<е i ipo iu^ io in j  иы»-,{лы п док,/а:1и  члсчкт р г^ а и п чи  п c o i i jd i tu  i i’ii ' iiKi! 
с о д с п (1  вин ‘■-Борьбе,  к ;//1ггол>: is ряд е  pai ' iouou С С С Р .  «Боцигба клтссоиа 
ш и р о к о  o r s p f j v u e r  с в о п  страт/^ы дли ai:vfiRn, р п б о г а ю щ е г о  в республиках  
С о й С Т Г К С Ю  СОЮЗА.

Даьшые о  движ ении  тиражи наш его  журнала п о к а н и в гш г ,  что 
^Борьба  классов^' хотя ещ е н иедостагочпо^ по псе же проникает и самые 
отдалетше у глы  С С С Р .  Та к  паиример п Посточпоп и 'Ju i i u a i io i i  Спблрп ,  
в Якутии, Б Турктеппстапе, и У^пекистапе. в Таджикистане, п Армения,.  
Г р у з и и ,  А; )ербацджаие,  Д и ге с га и е ,  а Башкирии·, в Koβa^:cτaиo и в д р у г и х  
далеких папресиубликах  п о д п п ск о  иозрастает / /з  месяца в месяц.

Необходимо повысить темпы этого роста и сделать появление 
о.Бор1.0 и  1;лпссоо^> всобходнмым и желаииим в иацреспубликих и и дале· 
кнх уголках Советского сою^а. Необходимо, чтобы п каждой пзос-читаль~ 
г;е, в каждой учительской комнате, в каждой рабочей библиотеке, клубе, 
в ка;кдом студенческом общежитии^ читальном $але с каждым номером 
«Борьбы  классов^> достигалось бы внедрение исторической науки в массы.

Научпо-популярпый исторический журнал должен создать ае толь‘ 
ко сиои новые кадры читательского, но а писательского актива, ^то одпо 
πβ основных и решающих условий успеха журнала. Кроме вопроса, для 
кого писать, необходимо поставить вопрос, кто будет писать.

Рассчитывать па ппсательский самотек в таком деле, как соддаяие 
массового псторичсскоги журнала, еще вреднее л  пенравпльпсе, чем 
в других журналах. Бе^ непрерывной, панряженнои, энергичной работы 
по сор.доиию актива писателей, ^иающих, лгобящих и понимающих свою  
ответственную работу псторика-иопуляри^атора, непо;лможно создать жур
нал. I I  в этом отношении нам предстоит непочатый край работы. Необ·· 
ходнмо прежде всего разбить кое-где укрепившееся мнение, что писать 
популярио-научиые статьи неинтересно, что βτο  —  задача пвдостаточпо 
ссрье^пая и ответственная для «ученого^. Ilatnu историки очень часто 
прсдночитпн>т писать длинные, кучепыму^ языкол/ написанные статьи, чем 
тратить время на коротенькую н легко изложенную статью, попятную н до · 
стуинмо массам. Работать над статьями и материалом молодых или рп ' 
боч/ίχ авторов, чтобы вырастить нз них новые авторские кадры, является
об.ила и пост ыо такого журнала, как «Борьба классов>'. В βτοΜ отионгении 
кое-что, хотя и педостаточпо, было сделано. Молодые авторы и авторы- 

^ рабочие могут и должны рассчитывать встретить в редакции самое внима-
г»5 1 (;льпое и серьезное отношение, активную иомощь и поле;тый совет в ра-
о> боте над статьей для журпала.

и  о к работе журнала мы приплекае.м также п высококвалифициро-
^  ванные кадры историков, для которых паучно-иопуллри^аторская работа

должна стать почетной общественной обязанностью. Кроме самих рабо-
р  яих II крома историкои-снепиплистов иы стремимся привлечь к участию
i j  в журнале нпстелей и журналистов, работающих над историчсс.гой тема·
'К

§
тикой. Ъчастне писателей даст журналу интересную историческу/j белле
тристику, в художественных οβρα^α.ν покажет конкретное разаятме клас
совой борьбы, анализируемой в научной статье  ̂ популярно ваписапвой 
сиециалистом-историкои. 

о  Организовать и воспитать необходимые массовому журналу кадры
пасателей можно только упорной работой над αοβΆαπιιοΜ авторского кол- 
лектипа, укреплением связи с псторнческимп оргаии;тииямп и учрежде- 

31 нняии^ вовлечением в работу ао созданию журнала самых широких кадров



b e  tujiiiho iicTopiii<ou-ciiC’UHajtit( I iiu и ппторои ил рипочеи сррды. Имею·  2
tgiiiicji и :-)Том отиопичти опыт п(41и:!еч(чипг ппгорал-рибочпх, iiiicaumiix |
Дли XYj/iHi.ia свои иоспомииппия и очерки n:t i ir iitp iii i фабргп: н заводов^ ^

истории рсглулюцпоииоп борьбы к rpdiicAducKoii iw i inu ,  д«л иесомпенно  \
по.1о:кителыи,1е результаты. Этот чтит дол'жги бить продолжен, углуб"
Л1 и и ри,^диииут p4i ра\и:л LiJCP. I I pi;^}!рипятый редньпиеп опыт прпвле- 5'·
чснлл в качества ангаров иностранных рабочих дал τακπίϋ. прекрасные 
результаты. Журнал может п должен стать массовым ис только тем, что 
он может продиипуть истopn'Uici:yio науку в массы читателей, ио п геи, щ
что он создаст и иоснптаег ноиыс кадры, новис силы нсторнков-'поиулари· |̂ .
заторов, J

а

Истекший год был годом иолитпческой а паучаой проверкв для 
ваших нсторнчсских журналов.

Как выполилл наш журнал директивы письма т. Сталина и как он 
должен осуществлАть их в дальнейшем?

Итоги работы журнала за носледпин год показывают, что содер- 
тайне п тематика журнала шли но пути $адач, постаилениых иисьмом 
т, Craлίίί^a. Борьба за болынсьнстскую бдительность и партийность в астО' 
рической пауке была neu^iMCHnou задачей журнала. Политическая икгуиль- 
пость бслы л 1гнс1 l id  ст ат ен, помещенных в журнале, борьба против меньгие- 
Бнстско-троцкнстскнх фальсификаторов истории нашей партии, борьба 
uapjuH на два фронта, систематическое освещение опыта кмассоиоп борь
бы ?а рубежом, ρα.ίραόοτκα истории большевизма и Коминтерна, система
тическое освещение истории фабрик и заводов, истории гражданской вой
ны, истории колхозов, постановка иоироса о создании истории социалп· 
стического строительства —  все это можно считать бесспорным достшке- 
ипем ;куриала.

П о  наряду с βτΗΜΗ достижениями необходимо отметить п серьез
ные J.C достатки и содержаиии журнала. Журнал иногда пометлал длинные, 
трудные дли иоппмциил тех чтатсльских кадров, для которых он был 
создан, статьи. Ряд важнейших вопросов, например история революцион- 
нон 6 o p i 6 rj на Востоке, история крестьянских движений и т. д., в жур
нале осве1£ался недостаточно. Ие был надлежащим образом развернут 
отдел критики и библиографии. Наш журнал не пришел на помощь совет
скому учнте.'.ю своевремепнол критикой и работой в области историче
ских программ и учебников.

Редакция аЕорьбы классов» делает все необходимое, чтобы устрп- 
вить исс, ?ти иедостаткн.

Журнал должен перестроиться п по форме и по содержанию, чтобь; 
стать подлинно массопым журналом. Большевистскп p i>i держанное содер
жание и высокое научное качество помещаемой продукции должны быть, 
как и прежде, первым и непременным требованием в отношении содержа- 
иия журнала.

В основном журнал будет мобилизовать исторический материал 
ио тем же отделам, что и раньше.

История В К П (б )  и Коминтерна, история пародов СССР^ история 
гражданской войны, история фабрик и заводов, история социалистиче
ского строительства, история классовой борьбы в Европе, в Америке, 
и странах Востока— вот какие круп:1€Йшие вопросы будут систематиче
ски освещаться в журнале.

Проблемы г-стории классовой борьбы не тольк.о после войны, во  
н всей рнохи империализма, а также капиталистической я докапиталисти
ческой риох должны находить свое отражение и правильное освещений —  
■ нашем журпа^^.
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Статьи, помещаемые и журнале, обнцаиы давать йркии коакретао* 
асторичсский магераал. ^то совершенно не исключает погтапов1:и мето- 
до.'Юсичсских проблей, ио ^ти проблемы должны освещаться интересно 
для ^итателп  ̂ анализ общих, проблем должев даваться ва конкретном 
материале. Наряду с постановкой вопросов^ еще недостаточно ра;зрпб0 ‘ 
таиных в исторической вауке^ наш журнал должен давать некоторые ито
говые II обобщающие статьи в помощь обучающейся о вузах и кол/вузах 
пролетарской молодежи или в помощь самообразованию, /1 ля зтои цели 
организуется особый отдел консультации а помощи читателю.

В помощь советскому учителю журнал организует систематиче
ский просмотр и кртику исторических программ и γ 4 ς6 ιηικοΒ, При содей
ствии И М ^ Л  и Центроархива журнал предполагает тн твить систематп· 
ческую публикацию интересных архивных документов. Журнал принимает 
меры к тому, чтобы в нем находила освещение работа наших важнейших 
исторических организаций, учреждении, архивов, библиотек п музсен.

Чем разностороннее, разнообразнее и богаче будет содержание 
журнала, чем легче^ интереснее, популярнее будет его изложение, чем 
лучше будет его внешнее оформление, тем скорее он превратится в под
линно массовый исторический журнал, тем легче он выполнит свою основ- 
ную задачу —  нести в массы большевистское историческое знание.

В этом направлении перестраивается сейчас вен работа журнала. 
В βτοΜ паправденви журнал ждет активной помощи, указаний, советов 
и предложений от его читателей π друзей.

33
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ПРИВИРАЕТ

и. С Т Д Л Й И

в  Амерпке поппн.чась недавно иа авгли1)< ком я^ыле книга иобыиан- 
ш ею  It СС СР известного сельскохозяйственного деятеля г. К?мп0 елла под 
иа,1 випием «Р осси я  —  рынок или у гроза? » В β τοΰ  книге г. К&мпбелл и^- 
лпгпст между прочим апитервью» со Сталтшм, имевшее место в Москве  
в инваре 1929 г. <;Интервью^, βτο тмечатсльпо тем, что н пем что пи фра
за —  то иебылица или сеисациовная передержкау имеющие целью создать 
рекламу для книги и ее автора.

Для ра,чоблачсиия βταχ небылиц считаю пе лишним сказать пе- 
сколько слов.

Г. Кэмпбелл явным образом фантазирует, когда он говорит, что 
беседа со Сталиным, начатая в час дне, «продолжалась долго после пасту- 
плриия ночи, до зарн^, Иа самом деле беседа продолжалась не более двух 
чгасии. Фантазия у г. Кэмпбелла поистине америкавская.

Г. Кэмпбелл явным образов привирает^ когда он утверждает, что 
Сталин «взял  мою руку обеими руками и сказал: мы можем стать друзь~
ЯД1И». I Iа  самом деле, ничего подобного ие имело и не могло иметь места.
Г. Кэмпбелл пе может ие зиать  ̂ что Сталин ве нуждается в «друзьях^) вр о ' 
де Кэмпбелла.

Г. Кэмпбелл опять-таки привирает^ когда о в  говорит, что, переслав 
ему запись беседы, в сделал будто бы приписку: «сохраните эту памятку, 
она станет когда-нибудь важным историческим документом». Иа самом де· 
ле запись переслал г. Кэмпбеллу иереводчик т. Яроцкий без какой бы то 
ни было приписки, г .  Кэмпбелла явным образом подводит желание поспе- 
кулнровать па Сталине.

Г. Кэмпбелл еще и еще раз привирает, когда он приписывает Ста- 
липу слова о том, что «пр и  Троцком дейстиительно пытались распростра' 
вить коммувизИ! во всем мире, что βτο было первой причиной разрыва 
между Троцким и им (т. е. Сталиным), что Троцкий верпл в мировой ком
мунизм, тогда как он, С^талин, хотел ограничить свою деятельность соб
ственной страной» ̂  В эту бессмысленную небылицу, переворачивающую  
факты вверх дном, может поверить разве только перебежчик в лагерь 
Каутских и Вельсов господин Троцкий. На самом деле беседа с Кэмп- 
беллем ие имела чикакого отношения к вопросу о Троцком и имя Троцкого  
не̂  упоминалось ьовсе во время беседы. .Г. Кэмпбелл еще и еще раз 
заврался.

И  так дальше а том же роде..» ^
Г, Кэмпбелл упоминает в своей книге о записи беседы со Стали· 

ным. но он не счел нужпым опубликовать ее в своей  кяиге. Почему? Ие 
потому ли, что опубликование записи расстроило бы весь плав г. Кэми- 
белла насчет сенсационных небылиц вокруг «интервью» со Сталиным, 
призванных создать в глазах американских мещан рекламу для книги 
Кэмпбелла?

Я  думаю, что лучшим наказанием дл^ завравшегося г. Кэмпбелла 
было бы опубликование текста записи беседы между г, Кэмпбеллем и Ста· 
линым, ^то было бы уяиболее верным средством разоблачить вранье и вое* 
гтавовить факты,

23 декабря i9H2 г ■ И. С т а л  и в а4
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между

СТАЛИНЫМ , НЗМПЬЕЛПОМ
/Ы варя 2S^to 1929 г. >i I  ч , дня

После обмена вступительных фраз г-н К зд тб ел !  о5 'яснил ceot; 
желание лосетить тов. Сталииа, указав, чго хотя он находится в СССР 
в качестие частного лица, перед от’ездом из С АС Ш  он вицался с Кулид- 
жсм, а также с новоизораиным президентом 1 увером и получил полное их 
одобрение в вопросе о поездке в Россию. Его пребывание здесь показало 
ему изумительную активность нации, которая является загадкой для всего 
мира. Ему особенно понравились проекты строительства сельского хозяй
ства. Ему известно, что о России существует много неправильных пред
ставлений, но он бы-1 сам напрнамер в Кремле и видел работу, какая вы
полняется в области охраны памятников искусства и вообще в области 
повишения уровня культурной жизни. Он особенно поражен заботами 
о рабочих U работницах. Интересным совпадением ему рисуется то, чго 
перед огездом из С АС Ш  он был приглашен к президенту и виделся с сы
ном и г-жей Кулидж, тогда как вчера он был гостем президента СССР 
Калшш«а. который произвел на него огромное впечатление.

Тов. С 1АЛЫ Н . Что касается планов сельскохозяйственного и про
мышленного строит1;льсгва, а также наших забот о развитии культурной 
жизни, то мы находимся еще в самом начале нашей работы. В строитель
стве промышленноеги мы сделали еще очень мало. Менее того сделано 
в области реализации планов перестройки сельского хозяйства. Мы не 
должны забывать, что паша страна била и.сключа1тельно отсталой и эта 
отсталость до сих пор^ является большим препятствием. Разница между 
прежними и новыми деятелями в России заключается между прочим в том, 
что старее деятели расаматривали отсталость страны как положитель
ную черту ее, видя в ней «национальную особенность», «национальную 
гордость», тогда как новые люди, совеюкие люди, борются с ней, с этой 
отсталостью, кал со злом, которое нужно искоренять. В этом —  залог 
нашего успеха. ,

JM u знаем, что мы не свободны ог ошибок. По мы не боимся кри
тики, не опасаемся смотреть прямо в лицо трудностям и признавать свои 
ошибки. Мы приемлем правильную кр«1тику и приветствуем ее. Мы следим 

i  за С АСШ , т. к. эта страна стоит высоко в научном и техническом отно-
шенш!. Мы бы хотели, чтобы люди науки и техники в Америке были на- 

Si maiMii учителями в области техники, а мы их учениками.
Каждый период в нанионг .ьнол! развитии имеет свой пафос. 

В Росстги мы имеем теперь пафос строительства. В этом ее преобладаю- 
23 щая черта теперь. Этим об'ясняется, что мы переживаем теперь строитель-
^  ную горячку. Это напоминает о периоде, пережитом С АС Ш  после граж-
^  данской войны. В этом оонова и возможность технико-промышленной
^  и торговой кооперации с САСШ . Я не знаю, что необходимо еще сделать,
^  чтобы обеспечить контакт с американской промышленностью. Не можете
ьа ли объяснить, что препятствует теперь тому, чтобы осуществить такое
D. сближение, если установлено, что такой контакт был бы выгоден как СССР,
§  так м С АСШ . I

Г-н К Э М П Б Е ЛЛ . Я  уверен, что насжицо —  поразителыное сходство
  между С А С Ш  и Россией —  по их велпчин«^ ресурсам и независимости.
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|раяодашгс1М>й во и ны  (наблюдался «фе^оычакаый рост. Н г^ о д  в С А С Ш  «га- 
тересуется Россией. Я  уверен, что Россия слш пном крупная страна, чтобы  S.
она могла не быть круины м  фажторо-и ш мировы х отнош ениях. Лю ди, стоя* »
щ и в во главе русского правительства, я и с ю т  в сво^м распоряж ение вели- 
чайш и е возможности свер ш и ть велнжи· дела. Единственно, что для э т о т  
необходимо, —  иридерж илаться ясности суж дений в  бы ть всегда сп р а - 1
вадлнвьш . и

Я  вижу выгодность правильного делового кош*акта, и я поддер- ^
жнваю тесную связь с правительством, хотя н являюсь дастным граж- S
Данином. Я  веду разговор как частное лицо. Раз меня спросили, что «
мешает контакту между С А С Ш  и Россией, я хочу «ответить весьма от- ©
кровенио, мужесгвенно, с должным уважением к г-ну Сталину и без ос- |
корбленйй. Он весьма об’ сктивко мыслящий человек и это позволяет мне jj,
весги разговор так, как один мужчина должен разговаривать с други>1 g
во имя блага для обеих стран и совершенно конфиденциально. Есла бы -ч;
мы могли иметь официальное признание, каждый стремился бы сюда, Й

‘ чтобы весгн дела на началах кредита или иных началах, жак дела ведут- 
ся всюду, исиовшиием, почему awepiuianciase фирмы колеблются весги 
дела и предоставлять долгос]»ичныи кредит, является отсутствие призна
ния нашил! Вашш1гтоиск1;и.м правнтельсхоюм вашего правительства.

Главным основанием этого является, однако, не просто неудача 
в деле призиапия. Главное основание, мы полагаем (и это может быть 
наверно), что представители вашего правительства в нашей стране все 
время пытаются сеять недовольство и распространять идеи советской 
власти. Мы имеем в нашей стране го, что именуется «доктриной Мон· 
роэ», которая означает, что мы не хотим вмешиваться в дела ни одной 
страны в мире, что мы занимаемся строго нашими собственными делами. 
Поэтому мы не хотим, чтобы какая бы то ни было страна —  Англия, 
Франция, Германия, Россия или другая —  влгенгивалась в наши лич 
ные дела.

Россия —  столь громадная страна, что она может самостоптсльно 
выполнить все, что будет решено сделать всем ее народом. У России 
свои собственные ресурсы всякого рода, и хотя это потребует больше 
времени, в конце концов русские смогут развить свои ресурсы само
стоятельно. 1 I : i

Нам приятно чувствовать, что во многих отношенггях мы явля
емся идеалом для русского народа, и я думаю, что мы м о ж ем  быть весь
ма полезными ему, в особенности по части экапом:и'И -времени. Гак как мы 
разрешили многие хозяйственные проблемы и паши методы копируются 
многими странами, помимо России, то подобные етредприятия, как по
стройка совхозов, означают усиление торговых связей, а в конечном счете 

торговыми сиязями придет и дипломатическое признание на какой-либо 
справедливой основе. Единственным путем для нац<ий, как и для отдель
ных лиц, это —  открыто высказаться без оскорбле1НИЙ и тогда весьма бы
стро наступит в.рймя для каких-нибудь ооглашеашй. Чем более воспитан
ными мы становимся, тем более мы убеждаемся, что мы большего сможем 
достигнуть раэу^юм, чем иными средствами. Великие народы могут рас
ходиться во мнениях без обострения отношений, а велийие люди сговари
ваются по крупным в о п р о с а м . Они обычно заканчивают переговоры опре
деленным соглашением —  идя навстречу друг другу, примерно, на сере
дине пуги —  как бы далеко ни отстоя-ти вначале друг от друга их исход
ные точки зрения.

Тов. С Т А Л И Н . Я понимаю, что дипломатическое признание в дан
ную мииуту затруднено для САСШ . Представ1гге!леп советского прави
тельства так много и так часто ругала печать Америки, что крутой ново- 
рот труден. Лично я не считаю дипломатическое признание в даиныи 36



момегнт решающим. Важно рвглаиригс торговых сюяэей !на основе iB̂ a!icu> 
ной выгодиюсти. Т'ор^гошьге свя!з« нуждаются в нормалкза'врш и « « л и  будет 
создана n3 iBecraaH юридическая база для этого дела, то эго бьсло бы пер- 
вы̂ м и гла'виейигим иг^ом по •пути к дипломаггатческому тгргазнангтю. Вотттрос 
о дишлоадатическом приз-натпи разрешится сам собою, когда обе ртороны 
поймут, что дипломатические отношелшя выгодны. Главшой основой яв
ляются торго-вы^ связи и их нормализация, приводящая к соэдашао опре
деленных правовых норм.

Конечно природны-е ресурсы гаашей страны богаты и разнооб
разны. Они более раэгаообраз'ны и богаты, чем это официально известно, 
и паши иеследовагельоки1е экспедигош постоятно паходят етовые ресурсы 
в пашей обпшрной стралге. Но это толыро одна сторона наших возмож· 
Ήοοτθή. Другая ΌτοίροιτΒ состоят IB том, что «аш и  крестьяне и рабочие 
избавлены тепет^ь от прежнего бремени помещиков и кашятали^;тов. По- 
мещш.п II капиталисты расточали прежде непроотзводитрльно то, что те
перь остается ъ стране и утаеличетвает внутри страны покупательную спо
собность ее. Рост спроса таков, что яаша промьпплеипость, несмотря на 
бьгетроту ее развития, отстает от спро-са. Сттпос огромен как для личного, 
тпк и для производственного потребления. В этом вторая сторона наших 
неограниченных возможностей.

И  то и другое оозлярт серьаэ^ньгй бачис для торгового и промьпп- 
ленного контакта как с С АСШ , так и с другими развитьпги странами.

BoKpvT вопроса о том, кому из государств приложить силы к этим 
f  r^cf рсам и возмо-ж-иостям нашей страны, идет cлo7ь^ϊaя борьба между ними 
К  со/Ь-алениш, С А С Ш  стоят »с с  еще далеко от этой борьбы.

Немцы кричат везде и всюду, что положеггие советской власти 
непрочно п что поэтому не следует открывать советскнлг хтяйственньтм 
ορΓίΠΓΗ·^3π.ΗΗΜ серьезных 1фсд11тов. Л то же ■В'ремя omi пытаются мон.)ПО- 
лизирлвать торговые сношения с СССР, открывая ему кролиты.

Одна группа английских деловьп л ю >рй. как 1тчврстно, также ве
дет ожесточенную ятттттсот»етскую кампанию. В то же время эта же mvn- 
m , а так5« е  группа Мак-Кешга делают попытку О'ргаттчпчать для СССР 
к])елиты. Из печати уже из®естн«, чго в феврале в СССР ппио:?жарт де* 
легаиия английских промышлепнтгков и банкиров. Они собгфаются пред
ложить обширный проект TOfprosMx связей и заем советскому правил 
тельству, ■

Че™,| об’ яснпть эту двойственность гермастсшгх п аттг.тпйских дело
вых людей? Объясняется это τβΛί. что оети хотят монополтптт'повать в сво
их руках торго-вые связи с СССР, отпуггевяя -гт отгоняя С А С Ш  в стортпг.

А  мелсду тем, для меня ясно, что С А С Ш  имеют больше оснопяний 
для обширных деловых с СССР, чем любая другая страна. РТ это

*: не только потому, что С А С Ш  богаты и техничной я каттталами. но и no
li? тому, что ни -ii одной стране не пт>тт!чттмают нашн:.^ деловьгх людей так ра-

душно и гостеприимно, как в САСШ .
^  Что касастоя пропаганды, я долж р̂«п самым категорическим оЙра-
^  эом заяшгтъ, что никто из представителей Советского пратг.ттельства не тше-
сс ет права вмештав.аться во внггрешше дела страны, и которой он няхотггг-
о  ся, 1ГМ прямо, >ги косветто. В этом отноптеиии даны самые твердые и стро-
^  гир угя'^яния всему натнем^ персоналу cлvжaπτиx в го-ветских \'чрежле.ниях
^  в САСШ . Я  л'вереп, что Броч и его сотр\*дштки ни в малейп1ей w#pr не
^  ' свячаиы с про(пагандой в какой бы  то ии было форуме. Если бы кто-нтгбущь 
^  из HimiifK служащих нарушстл твердые дилрктивы насчет невмешательства,
5?' 071 бтил бы немедля отозваш и наказан. Коггечтто мы пс можем отвечать

ч- Т Тза депстэи^т негавестных и непозчиненных нам лить rto мы vo-^tm при
нять на себя ответственность и дать максимум гарантий наечет невмета- 
тельства в отношении лиц, состоящих иа слунсбе в Hameix загра1шчных 

37 учреждениях.



Γ-Ή КЭМ ПБЕЛЛ. Могу ли я передать эго γ-ήυ Гчиеру?
Тов. С ТА Л И Н . Конечно,
Г-н КЭМ ПБ ЕЛЛ. Мы не знае.м, кто te  .поди, ητο <ότοτ недовиль' 

CTTio. Но они —  налицо. Полицтгя наход1гг их и их литературу. Я знаю Б ро
нз и я уворсн, что 011 честный, откровенный господин, который ведет ч е с т 
но де.ю. Но кое-кто имеется.

Гов. С ТА Л И Н . Возможно, что пропаганда за советы ведется в 
С А С Ш  членами американской коммушгстпчес’кой парпга. Но эта партия 
в С А С Ш  легальна, она легально участвует в выборах президента, выстав
ляет свонх кандидатов в президенты и —  вполне понятно, что .мы не мо- 
жем вмешиваться в ванги впутре1шие дела и в даином случае.

Г-н КЭМ П БЕЛЛ. С моей стороны нет больше воп'росов. Впрочем, 
есть. Когда я вернусь в САСШ , деловые люди будут спрашивать меня, 
безопасно ли вести дела с СССР. Маитиностронтельные компании в осо
бенности будут заиитервеованы в вопросе о возможности предостаоленпя 
долгосрочных кредитов. Могу ли я ответить утвердительно? Магу ли я по
лучить сведения относительно л^ер, которые теперь пршшмаются Совет
ским правительством для гара1Нтпрован^1я кредитных сделок, есть ли спе- 
пиальнын налог или другой определенный источник, отведенный на эту 
цель?

Тов. С Т А Л И Н . Мне не хотелось бы хвалить свою страну. Однако, 
раз вопрос задан, я должен сказать следующее. Не было геи единого слу
чая, когда бы Советское правительство или советские хозяйственные уч
реждения не производили платежей аккуратно и вогвремя по кредитам, 
будь то кра1Ткосрочньге или долгосрочные. Можно было бы павеетп cnpaii·· 
ки в Г грм аш т насчет того, ъ'ак мы выплачиваем «емцам по трсхсотмил' 
лпотю м у кредиту. Откуда мы получаем средства для платежей? Г-п Кэмп
белл знает, что деньги не падают с неба. Наше сельское хозяйство, промы- 
шлепность, торговля, лее, нефть, золото, платина и т. д. —  вот источник 
плате?кеп. В этом же гарантия платежей. Я не хочу, чтобы г-н Кэмпбелл 
верил мне па слово. Он может проверить мои утверждения хотя бы в Гер
мании Он найдет, что ни разу не было оттяжки платежей, хотя порой 
нам приходилось платить па деле такие небывалые процеиты, как 15—  
20 пропентов. Что же касается спетуиальпьгх гарантий, то я думаю, что пет 
надобности всерьез говорить об этом по отношению к СССР.

Г-н КЭ М П Б Е ЛЛ. Конечно, нет ттэдобиости,
Тов, С Т А Л И Н . Может быть было бы не лттшпе, если я расскан;\ 

Вам. строго κoнφидcн«иaльнo^ о займе, не кредите, а займе, предложен
ном группой английских банкиров —  гр^лтой Бальфура, Кппгсли-

Г-н К Э М П Б Е ЛЛ . Могу ли  я передать об этом Гуверу?
Тов. СТАЛПГТ. Конечно, но не давать в печать. Эта группа баикшг 

ρο·Β предлагает следующее: наши долги Англии oim исчисляют, npirviepno. 
в 400.000.000 ф. ст,; их предлагают консолидировать тгз 2 .̂  проиептов. 
Значит, вместо 400.000.000 фунтов стерлингов— J 00.000.000 ф. ст О дни 
времетгпо предлагается заем в 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0  ф. ст.

Таким образом наша задолженность выразится в 200.000.000 ф. ст 
с рассрочкой платежей на несколько десятков лет. В обмен мы должны 
оказывать лрсдпочтгнэд'е британскому мапгано«’троетаию. Это не 31!зчит, что 
нап1И заказы мы должны будем передавать только в Англию, но мы долж
ны оказывать предпочтение.

Г-н КЭЛШ БЕЛЛ. Выражая благодарпость за иптервьто, говорит, 
что т. Сталин произвел па него впечатление справедливого, хорогпо осле- 
домлениого, откровенного человека. Он очшгь рад был иметь случа11 пога* 
1?г>т>1гть е т . Стллпиым η считает это мнтсрвьто,^:сторичсским.

Тов, СТЛЛИЕ!, Благодарит т-на Кемпбелла за беседу.

Запп1 ь велась Я Р ( )Ц К 1 1М.



рабочий класс

АНГЛИИ

-  БОРЬБЕ

ИНТЕРВЕНЦИЕЙ
А . Л Р И Г О Ж И Н  

ОКТЯБРЬСКЛЯ ГЕВОЛЮЦКЯ
I
АИГГ.ИЛСКкЙ ПРОЛЕТАРИАТ

•
Победа Октябрьской революции в Ροοοίγη прозвучала иаЗатным 

ко'юколом, зовущим международный пролетариат к борьбе за свое оово- 
бождеяие. «Октябрьская революция о т к р ы л а  новую  эиоху. эпоху п р о- 
л е т а р с к п х  революций странах и м п е р и а л и з м а »  (Сталии). Под 
знаменем Октября, под знаменем леншгазма, идет ожесточенная борьба во 
всех странах жира —  от берегов Темзы до притоков далекой Янцзы, от 
севера Европы и Азии до стран Латинского континента Южной Америки.

Влияние Октябрьской революции на международный пролетариат 
нашло свое выражение в борьбе пролета1риата главнейцгих стран капита
листического мира за Советы, за подражание «советскому образцу». Наи
более ярким вырангением этой бо<рьбы является создание детища Октя
бря— Коммунистического интернационала, могучего штаба международного 
шролетариата в его б о р ь ^ ^ а  коммунизм.

Выступление английского пролетариата в защиту Октябрьской 
революции и перераставдие борьбы п; огив хштервеции в борьбу за англий
ские советы является одним из самых за.мечательньгх этапов в после- 

gs военной борьбе английского пролетариата. Лешгн, характеризуя этот пе-
^  риод борьбы, указывает, что ^<это был великий перелом для всей англий-
g  ской политики» fro i i  XX V , стр, 403).

* Впечатление, произведенное на английский рабочий класс победой 
^  диктатуры пролетариата в России, было огромно, хотя он и не имел прав-
^  дивой информации и досгаточно-го представления о событиях и действи-
►ч т ел ь н о м  п о л о ж е и я и  в P o o c h m .ь; . ^
^  После Февральской революции позиция официальной рабочей
^  прессы (лейбористской и тред-юии’оии'стской) по отношению к русской ре-
^  волюции почти ничем не отличалась от позиций бу'р;куаэной печати, про-
ьй пагандиропавшей полити'ку поддержки временного правительства Милю^

кова —  Керенского и «войну до победного конца». Сож.чм Рабочей партии 
и Незавпсимой рабочей партии изощрялись друг перед другом в защите 

3& лдемократичеекого реяоша^’ , устанавхгвшетоея в России, н  в изображении



Керенского и Чернова в роли героев русрк^й революции и интернацио
нального п]>олетар^'ата. Нечего и говорить, что свои выст^-плелия и ттеа- 
нчтя они испещряли нападками на болыпевико·», изображая их в виде «анар
хистов» и «экстремистов». Так например по-сле июльских дней 1917 гоз^а 
вождь Независимой рабочей партии Сноуден в передовице своего органа 
(лРабочий вождь») нападал на большевиков, которые «из згоиетическ(1гх 
сог>бражРПий» мешали «тем, кто де.тал революцию». Прояснению классо
вого самосозртания английского щ>олетариата и правильной информация о 
роли большевиков и событиях в России спо'Собство«ал1£ левые оргаяизацоги 
рабочего движения— Британская социа.ти'стическая партия и Социалистиче
ская рабочая партия. Ио эта помощь была в то же время недостатошга 
вследствие малочпслснпости этих оргашгзаций и ограничега1ых возмо^даго- 
стей, которыми они раиюлагали по ■сравнению с официальпььми лейбори
стскими и тррд-1ониоискими организациями.

Октябрьский переворот застал основ=ньте массы атдтлийското проле
тариата мало подготовлеиными к пониманию совершившихся со бьтш . 
А  между тем илтпериалистичеекая пресса и (виднейигие деятели буржуазии 
со страшщ печати и с парламентской трибуны обрушились с неистовой 
клеветой по ааресу большевиков. Отношетгие к Октябрьской ретаолюшги 
госгподствуюших классов Англии в этот период лучше всего характеризует
ся одним из столпов британского империализма и заклятых врагов совет
ской революции в России— Уинстотши Черчилем.

«Вместо старого союзника, —  тпиет  Черчиль. — перед стами стоял 
призрак, не похожий пи на что супгествующее до сих пор яа земле. Мы 
штдели государство без наций- армию без отечества, религию без бога. 
Правительство, возымевшее претензию тгредста'вдять в своем лице новую 
Россогю. было рож-дено революцией и ииталось террором... |ртат)ая Роос^гя 
была сметена с лица земли, и вместо нее пришло к власти «безыменное 
чудовище», ирсдсказаипое в русских народных преданиях... Верховный 
больптевиетский комитет —  эта нечеловеческая или сверхчеловеческая ор* 
гдппзапия, как вам угодно, это соо^щгсгво л-рояояялов, обладавших 
обп:13иокыми интеллектами,—  взял власть 8 ноября» (У . Черчиль^ «^Мпро- 
сом крпзиои стр. 59, 40 п 43  ̂ подчеркнуто мной.— Л. П.)',

Этт зоологическую ненависть к иобедоноспой προ лета рекой рево
люции в России подкрепляли теоретическими» выкладками и  ламеита- 
ивдями не только и рагд ставит ели официальных руководителей рабочего дии- 
ягенип в виде лейбористов и тред-юниоишстов, ио и представители «левы х» 
органпаяций. Так например Ьидер «левого» крыла Независимой рабочей 
napTJiH Брейльсфорд иисял иа странтшах сженедельнчого органа «Гепальд ». 
издававшегося «лсвьгм^^ Ленсберзг: «Всякий,, кто знаком со здоровой демо
кратией, должея соглатиться, что даатгсималтгсты (большевтаки.— А. П . )  
сделали скверное дело. Если это действительно факт, как сообщают не
которые телеграммы, что выборы в Учредительное собрание должны были 
состояться 25 ноября- то выстутгление максималистов ие илгеет оебс ника
кого оправдагатя. Это выстуилеп'и'е есть лишь бгосмысленивя и беспочвен
ная авантюра». Впоследствии тот же Брейльсфорд писал, что после Оьтя 
брьского переворота с большетрики поставили оебя в®е рядов созэтателыготп 
пвгериаттонального пролетариата».

Тем не меиее 'влвгятгне Октябрьской рево-лгоции было чрезвычайно 
велико: даже питаюсь информацией буржуазной и лейбористской прессы, 
изображавшей 'Событетя в России 1в (кривом зеркале, английский 
пролетариат своим классовым иттром тгоиотмал, что события октября 
]917 г. в PocciWT являются етч? делом. Д-вижеиие масс в пользу мтша па 
основе большевистских тгримцитгов было столь велико, ч'то даже офици
альные органы рабочего движенття должны были на время изменить свою 
лтьито поведетгия по отнощению к Советской Poocrw и см-еяить открыто 
ангпбольшс'гтетские высгу'П;и^иин более (пморч>жн<»й критикой '



Движение масс ® защиту Совггокой России «аш ло  свое отражение 
в громадных митингах и выступлепиях, прокатившихся по стране. Имешю 
под давлением масс руководители Ноттингемской коиферепции Рабочей 
партии, состоявшейся в январе 1918 г., должны были допустить выступле
ние па конференции i\I. М. Литвинова, вьгст>павшего с громадным успехом. 
Л  спустя некоторое время рабочие—  механики и маитпоетроптели— про
вели ряд грандиозных митатнгов в Лондоне, где принимались резолюции с 
требованием заключения мира на основе «больпгсвнстских принципов» и 
всгупления в мирные переговоры с Советской Россией; рабочие грозили 
в случае отказа открытой борьбой с намеченными правительством меро
приятиями ло введению всеобщей во1Шской повинпостп в Лиглтг.

Симпатии со стороны масс к Советской России ci нарастающая их 
акпивиость заставили офипиальные органы pa6 oiiero движения всполо
шиться, началась новая антисоветская кампания со страниц «рабочей» 
прессы. Так например руководящая статья в мартовском номере 1918 г. 
органа лнезависимпсв?> в следующих словах характоризопала реишм в Со
ветской России: «Они (большевики) правят штыкам^г и благодаря при
менению насилия подорвали свой мораль.чый авторитет. Они не посчита
лись с правом на иациопальпое самоопределение Украишг! и Фииляплин^. 
Дальше елевый» борзописец предвещал гибель больше у;'ков.

Руководство лемоористскоп партсги не огранпчп ' сь только трав
лей Советской России в прессе, а в начйле отгфыто шло па активную под- 
дср'/кку котгтрреволюции. В июле 1918 г, οιτο пригласило на свою партий
ную кон(|)ере'ици1о Керенского, который с трибуны κηπφορί'πηπΉ призывал 
к интсрвсииии и всячески клеветал на Советскую Россию. Характерно, 
что т. Литвинову, пытавшогу'ся при поддержке значчттельного числа соб~ 
равшихся делегатов выступить на этой же конференции, президиум не дал 
слова.

Татотш обрйзом Октябрьская револтопия произвела в у1ядах рабо
чего движения сильную дифереицнаиию. Как писала английская комму
нистка Сильвия Панкхерст, впечатление, прот1звелент1ос русской револю
цией на 3 ΤΪΙ элементы (партии и группы рабочего класса), было различное: 
<̂ в то время как вожаки официальных организаций рабочего движегтия—  
гред-юнионисты, лейборвтсты и Нсзавнсимая— псрспугалпсь, в среде рево- 
л ю п п о т т ь г х  рабочих... пзвесгття о  событиях, происходящих в Рассии, при
дали Ш1 ciije больше мужества»,

НАЧАЛО Б’ ИТАПСКОИ КНТЕРВЕНЦКИ
S

СОВЕТСКУЮ РОССИЮ
с Брнтаиская тггттер'ве1т,ия в Советскую Россию началась веоною
Sg 1918 г. с высадки в 400-^500 матросов в ]Мурманске пол предлогом охраны
^  Боенньхх складов, созданных еще для царской армити. Северная интервен-
" ί  ц и я  входила в качестве ’важнейшего j - ^ a c T K a  единого фронта борьбы M ir p o -

§  вого шгпериализма против страны пролетарской диктатуры. Подготовка
ftj к интервенции, как этого теперь уже не скрывают ее активные деятели и
3  вдохновители вроде У. Черчиля, факттпгески началась тотчас же после
^  Октябрьского переворота. Уже 23 декабря 1917 г. « м еж д у Англией и Фрак-

цией была заключена коквентгия, которую выработали Клемансо, Пиитон, 
Фош, с одной стороны, лорд Мильнер, лорд Р. Сесиль и представители аи- 

^  глииских военных кругов— с другой. Эта конвенция имела целью устано-
^  вить дальнейшую политику обеих держав на юге России. Конвенция пре-
t; дугматривала оказа1Ше помощи генералу Алексееву, нахоливитемуся тогда

в Новочеркасске, и географическое разделение сферы действий двух дер-
 жав на реем том протяжетпг, ка^гое <1ни былиг в сосгояпш! охватить»

41 fy .  4 e j  - 1дь, ^Мпропой крадис», стр. 105).



Иэ этого илнпа пиите.р»е|пзт1и ятачего те  вышло вводу того, что со· ^
юзни-ки были связаны заботами об окончанши войны с Германией и разно* w
гласплАШ между собой в связи с предстоящим разделом добы'чи. Более g
благоггриягная о>бстановка в этом отношгении наступила лишь в сзязи с вы· S'
сг)Т1лен!И!ем чехо-олооаков. Чехо-словацкий мятеж, »рганиэованный по иря- §
мому приказанию из Парника, мог поолужить удобным предлогом для того, и
чтобы форсировать тштервенцию в Советскую Россию. Руководители бри- \S
ганской политики решили, что час интервенции настал, и как предлог для gi
иятерве!нт1ни выставили «необходимость защиты» воеиного снаряжения, 
посланного союзниками gaipcKofi России, от захвата немцами. Чехо-словаки "
по плану французских интервентов должны были двинуться на север и за- ξ
нять Архангельск, дожидаться десанта союзников и оттуда совместно дви- ч
нуться на Москву. Совет&кое правительство, разгадав замыслы чехо-слова- ^
ков, отказалось пропустить чехо-словацкие отряды на север и направило их |
на восток.

Хотя изменением маршрута э&акуации чехо-^ловаков советское 
прав1ттсльсгво нанесло существеннейший удар по контрреволюционным за- ®
мыслам союзников, тем не менее последним удалось поднять мятеж чехо- cS
словаков. ' I

Как только чехо-словакам удалось захватить Приморье с Влади- 15
востоком «  приблизиться к Иркутску, началась почти одноврслюшю ин- ^
тервенция японско-американских войок на Дальнем Востоке и бритая* и»
ских —  на севере Россиш. Так, в течение: июня и июля 1918 г. в Мурман* ^
ске и Архангельске высадился «международный» отряд, состоящий прхг ^
мерно 1ГЗ 8 тыс. бритаиских солдат, доведенный затем до 12— 13 тыс. чело- 
век \

Так. 1 августа в результате десанта с m o p r  англичанами при π ο μ ο - 

щи русских белогвардейцев был захвачен Архангельск, а 8 августа пред
ставители британского командования в Мурманске и Архангельске открыто 
провозгласили шггервеиниго. Вполне естественно, что с окончанием импе
риалистической войны британская интервенция в Советскую Россию не 
прекратилась, хотя все предлоги, которыми обосновывалось воешюе вме
шательство в русские дела, в виде угрозы захвата германскитти армиями ан
глийского военного снаряжеиия или помощи чехо-словакам, отпали. Более 
того, иУ1тервснциочистские замыслы Англии все более росли. Так, 30 иояб* 
ря руководителям, британских военных сил в Мурманоке и Архангельске 
предлагалось: «продолжать занимать Мурманск и Архангельск, продол
жать сибирскую экспедицию; попытаться убедить чехов остаться в Запад
ной Сибири: занять с помощью пяти бритагескнх бригад железнодорожтгуло 
линию Баку— Батум; оказать генералу Деник1шу в Поворос'сийске вскякую 
возможную помощь в смысле снабжения В0 е1нны>ги материалами; онабдить 
Прибалтийское государство военным снаряжением».

БОРЬБА ДНШИЙСКОГО Л Р О Л Е Ш И А П  
П Р О ТИ В  И Н Т Г Р В Е Ц И И И  
до С О В Е Т С К О -П О Л Ь С К О Й  ВОЙНЫ

Как ни пытались в1дохновители и организаторы интервенции в ре· 
волюционтгую Россию скрыть от масс факт шггервенции, замаскировать ее 
под видом посылки «вспомогательного отряда» для обеспечения неотрикос- 
новенности британского военного имущества или для предотвращения воз
можности соэдатшя нового германского фронта, тайное всксире стало яв
ным. Известия о том, что британские воеииые части сражаются против ре
волюционной России, вызвало в массах взрыв негодования. Если симпатищ

’  К  1 5Г1тваря 1919 г. во йск, прииявпти!« учагттте в πκτρρΒη-Ηπτιπ на севере Рос- ___
С1ГИ, было англичан — 13.125 чел.» ам«*ри.канцев- - 5 ,2 0 3  чел., ф р а н п у зо в — 2.417  чел··
■тальяацеа -1.251 чел., сербов----1.220 чел. и ip yco iu ii б е л о т а р д ^ й д е в — 7Л 50 2̂
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К Советской России ir иоэмущение по.татекой интервелпгта не вызвали 
-,кс активных действий антлашского ггролетариата в пользу Советской 

России^ го повинны в этом в первую ачгредь офни1тальныс руководители 
английского рабочего движетгл.

Старания тред-юнионистов v  рутсоводггтелсй Лейбористской н Не* 
3rtDiiv"‘iiM0 »  рабочей партии были направлены к тому, чтобы γπΐΓ4·το·/ΚΉΤΒ 
или Во всякой случае емягчптъ болыпевистский <^πraπoз». В cooTBeTcrBwir 
с этой задачей п происходило разделемие труда между Рабочей и Незави
симой партпя>ш, В то время как исполком Рабочей партии полностью под- 
дернлтвал интсрвснитгонистсжую агитацию Керенского в Англии, руковод
ство Независимой рабочей партии за.являло, что оно предпочитает соблю
дать «нейтралитет» в разногласиях между различными секциями русских 
гс'пиалистов. fFo давление масс не прекращалось, и в этих условиях «ие- 
'■5ат<р1Г11мцам» ггришлось выступить с изложением своей точки зрения на ин' 
тсрв«гнцию. Манифест, вьшущешный руководством Независимой рабочей 
партии, ограничился «решительным осуждением» интервенции и не пред- 
ллгял каких-ли-бо коеткрегных м:ор ποι организации борьбы английского иро- 
*if ip;iala с британским империализмом, пытавшимся заду7пить первук* 
про fe iарскую республику советов.

Однако зги маневры со стороны «левы х» руководителей рабочего 
движения не могли погасить революционного настроения масс. Не^было 
почти тш одного значительного митупгга или собрания с участием рабочих, 
ка котором бы по выносились предложечгия принять резолюцию симпатии 
1)усским рабочим. Попытки аитисоветски настроенных злементов высту
пать публично заканчивались полным фиаско. В зтом отношении харак
терен митинг, организованный в Лондоне известным ренегатом и махровым 
<ч>уиал-империалистом Г. Гайиаманом На этом митинге^ открытом под
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лоэунго.м огДолой пасил-пе больгаевтгков», должны были вьгступать полгимо "5
самого Гайгидмапа п его два ближайигих еднномы тлетш ка —  Дэп Ирвинг »
и Д/кек Джонс, члены парламента. Хрошгкер бзфжуазкой прессы с него· ц
аоваиием сообщает; аМптииг 5ыл сорван. Кр 1гки «долой », «вон>, с.измсн- ^
иики» заглушали речь ораторов· Гайндма-ну не дали говорить. Джека ^
Джонса никто не хотел слушать. Om i вьпгуждеяы были уиги от своего о
собственного м иптга , но высказавшись». ^

•4
Ш ирокую агатаиию и пропаганду в тюльзу ттден Октябрьской ре- о

колюцио! вели действительно ргволюнкоиные элементы, об'сдинившиесн 
вокруг Британской социалистической партии, Социалистической рабочей 
партии тг других, более мелких, называвшихся коммунистическими груи- ч
пачи (вроде Соииалистспеского ибщсства Южного Уэльса, возглавлявше- 
гося Сильвией Панкхсрст). Особенно болыиое зпачепис имело в этом от- „
Houicnmt движение фабрично-эаэ^одских старост, так пазыиаемых сШоп- |
стюардов». Шои-стюарди, энергично пропагаидировавшие на работах соб- 
ранаях политику советской власти, требовали признатшя Советской рес· 
публики и приггятия большевистских условий мира. Благодаря их агита- ^
ПИИ крупнейш5*е предприятия в рабочие районы столицы, Ливерпуля 
Кляйда п других городов были настроены активно е  пользу поддержки J
советской революции. HacTpoeirae масс, связанных с этими революцион' 2;
пыми элементами, довольно ярко характеризует мйтииг, орг^нА1зованный ^
Британ-ской социалагстической партией и Альберт-Холле в память мучени- Р
ческой смерти Карла Либкнехта и Розы Люксембург- g

«Огромный переполненный зал, —  сообщает одтпт 1гз участников 
mirmtra^ —  был укранюн красиьпш флагами и черной драпировкой. Много- ’'i
тысячная толпа встретила товарища Джона Маклипа (член БСП, органи
затор движения Шоп-стюардов на Кляйде, впоследствии один из видных 
британ1:ких ко.ммунистов, подвергавшийся стгстемат1т1̂ еским прсследопянпям 
за aHrmrMnepna.TiTCTnnecKyro п революционную деятельность .-^^ . П .)  ап
лодисментами. Бурные аплодтисменты часто прерьгеали его пламогную, 
« и с г т т о  больтевистскухо речь». Так же восторженно был встречен и дру
гой оратор —  Израиль Закгвиль. Зангвиль —  не большевик, не социалист, 
но он «друг Советской Россини» и заклятый враг лицемерной английской 
буржуазии. Характерно, что впоследствии буржуазные английские газету! 
переполнены были статьями и письмами, резко осуждавшими Зангвиля, 
к унизившегося до того, чтобы выступить на одной платформе с Мак·
ЛННОМ'1.

G конца 1919 г. сетмпатип масс к Советской Росстга выросли в на
стоящее аитиинтервоицпонистское двпжеппе. Характерно, что борьба про
тив 1гитервенции стала орга1гической частью общей революционной борьбы 
английского пролетариата. В течение 1919— 1920 гг. идет общее наступле
ние пролетариата против буржуазии, вылившееся в ряд крулнейпшх «лас- 
совых конфликтов: борьба анг.тийского пралетарната вокруг угольного во
проса, которая осенью 1919 г. чуть не пр1гвела к всеобщей стачке, всеоб
щая забастовка железнолорож1И1ков в конце сехггября того же года, охва
тившая не только все железные д о р о т ,  но и крухгасйшие 5гйдустрпальньге 
районы. Революштоиньгм брожением был охвачен не только пролетариат, 
яо и армия: под влияггием лозунгов Октября солдаты и моряки стали тре
бовать демобилизации к заключения мшра.

Мы не располагаем ъсемп ·οΒβΛ6ΗΐΐΗΜΗ, относящттмися к револю
ционному движению в бр1гганск5гх -войсках в ператод конца войны и демо
билизации, —  английское правительство тщательно скрывает факты рево- . 
лшппопиого брожения в армии,— но и те сведения, которые нам лоступны, 
говорят о том, что < баци-1ла большевотз^та» пропикла в достаточной мере
в армию и флот. Вот что например вынужден рассказать о  б р о ж е н и и ------
в войсках уже цитированный выше У. Че>рчиль. 44,



«Если бы 0 ТИ (б1мятаискис.— А, ί ί . )  армии приняли сообща какое^ 
иибудь р(;шепис, ссле( бы удались совратить их с пути долга и патриотизма, 
не нашлось бы такой снлы^ которая была бы в состоянии им противо
стоять.

Это было самое тяжелое испыталяе для прославленной мудрости 
II политического воспитания британской демократии, какое только выпало 
на ее долю. « : ,

За одну неделю из различных пунктов пост^’пнлп сведения о более 
чем 30 случаях неповиновения среди войск. Почти всюду беспорядки были 
прекращены ренрессивными мералш или увещаниями офицеров. Но в не
скольких случаях отряды солдат в течение нескольких дней не признавали 
над собой никакой власти. Наиболее тялские нарушегшя дисциплины про
изошли! в подсобном армы1ск0м корпусе в ГроВ'Парке и в депо механиче
ского транспорта, находившемся в Келштонском парке. Несколько рот 
ου лвили своим 0(1и1церам, что они организовали Совет солдатских делу- 
τατοΰ  и ^зa, !̂epeL·aJoτcя итгп в блилсайшцй город брататься с рибочими... 
И  хотя во многих местах положение было чрезвычайно серьезно, един
ственны:.! местом, где вспыхнул настоящий серьезный бунт, был Лютон. 
В этом городе благодаря слабости гражданских властен толпа сожгла го
родскую ])агушу. Настоящий мятеж разразился в Кале. Между 27 и 31 
января отказались повиноваться приказаниям отряды службы связи и от
ряд механического транспорта... Они вышли навстречу судам, перевозив
шим нз отпуска войска, и уговорили дначптельиое число возвращавшихся 
на iJjpoHT солдат присоединиться к ним. В течение 24 часов вожаки имели 
в своем распоряжении от 3 до 4 тысяч вооруженных людей и держали 
в руках весь город...

Одновременно с эт1гм пршплм известия о серьезных беспорядках в 
Глазго и Бельфасте. В обоих случаях подстрекателями были коммуиисты)> 
(У .  Чсрчиль, i iMnpoBoii крп;}ису>у стр. 32— 30. Подчеркнуто aitwio.— А. П .).

1̂ерчиль рассказывает пб этих событиях в арм:ин как о «непред
виденных обстоятельствах». Для полноты картины революционизирования 
масс Англин в этот период необходомо отметить, что общим революцион
ным под емом были охвачены не только рабочие и армия, но и такой оплот 
правительства, как полиция: в августе 1919 г. вспыхнула забастовка по
лицейских, охватившая Лондон, Ливерпуль, БиршшгадЧ и целый ряд д р у
гих мест.

Если революционный под’ем в этот период послевоенного развития 
не } венчался успехо.м, то причина этого кроется в том, что во главе мач:с 
стояло про.кжеиное ■руководство агентов буржуазии в рабочем движении. 
Нет надобности здесь подробно анализировать предательство официальных 
лидеров английского пролетариата. Очерченное выше настроение масс и 
их «вождей» дает нам явное представление о ю й  обстановке, в какой раз- 

25 иертывалось движение аа1глнйскою п.ролета!риата в защиту Советской
Россдш.

ΐξ Выше уже отмечалось, что движение против интервенцш! было тес-
сд по связано с общей борьбой, которую вел английский пролетариат в рас-
0  сматриваемый псроюд. Во время всеобщей забастовки железнодорожников
^  в 1919 г. почти все местные профсоюзные организации не только прини-
g  М али  резолюции в пользу защиты первой Республики советов, но и призы-

вали всех железнодорожшгков к отказу перевозить оружие, военное снаб- 
i-q :кение и войска, направляемые против революционной Росстаи.
1̂, Конгресс тред-юиионов (в Глазго, происходивший в сентябре
§  1919 г., принял по русскому вопросу следующую резолю;|ию:

«Принимая во внимание общее желание всей страны и неоднократ-
  ные заявлен1ия правительства во время последней избирательной кампа1ши

45 и до нее,— заявления, повтореипые затем 22 мая представителем прави-
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гельитяа Бинарим Лоу при присме Hi.« делегаций! ο ι иарламентского кимидч  ̂ ?
га тред-юашонов,— конгресс поручает нарламенгскому колштету потреби 
вать от правительства отмены Э£(иона о всеобщей б 01ШС1С0Й повинности и ^
исмсдлеаного удаления аиглийских войск из Росси«. Если правительство ^
эю го  не исполнит, то немедленно же должен быть созван сиециз чьиьш ^
Koiirpi-i с тред-юнйонов для иринягия решеяйя о том, как следует noriv
ПИТЬ)!„ vg

В концо 1919 г. областнььм об’сдинехс^ем профсоюзов в Глазго в 
;inaK протеста npoTim интервенции в России была организована 24-часовая 
забастовка на Кляйде. Районный совст Паттерси в Лондоне в специально 
предзятой резолюции требовал πρι-кратеиия иг1терве«ци'и в Россию, сия1ия ^
блокады и дшыоматнческого иризна/гмя Республики советов. Лакоиии 5
нельзя ие отмсшть двух  громазныч демонстраций лондонстсого прол(гта- ^
риата в октябре и ноябре 1919 г., требовавших прекращения и}1тсрв<;.чции S
и возобловлення нормальных отношений с Советской Россией.

Таких примеров актггвного выступления масс в пользу реполюи^нш" |
ной России моиеио привести очень лшого. Симпатии английского пролета- 
риата к своим советским собратьям принимали все более и более оспза- 
тельную форму борьбы. В этич условиях офатциальное руководство рабо- !
чим движением, боясь потерять остатки своего влияния на .массы, вынуж- ^
дено было, скреля сердце* для вида «примкнуть» к общему пролетарскому ^
ангинптервеиционистскому двинчешию. 7 иоября 1919 г., во вторую годов- р
щину Октябрьской революции, по ииициативс революционных эле.ме1ггоз ^
рабочего движения, главным образом коммунистов, был организова11 на- 5
циональный комитет <^Руки прочь от России». В этот комит(гт вынуждены 
были под давлением масс послать своих представителей и О1|)ицо1альные 
организации рабочего движения: гред-юшюны, исполком Рабочей карт»1И 
и Независимой рабочей партии.

Образовавшчшся комитет ставил своей задачей широкую агитацию 
за прекращение интервенции в Россию как путел! устных выступлений, 
так и п>тсм широкой пропаганды в печати.

Так например во время длившейся в течение 4 мес, стачки фор* 
мовщиков во все отделения союза литейщиков был разослан комитетом 
«Руки прочь от России» следующий характерный циркуляр:

«Комитет шлет свои позравлекия по поводу славной борьбы, ко- 
торую ваша организация ведет за повышение }кизнепного уровня литей
щиков, 3 . *■'

Д о 1Юговизна неизмепио во'Зрастаег, гак что вы вынуждены басто
вать для того, чтобы подкрепить ваиш требования о повышении зарплаты 
на 15 шиллингов- Вам говорят, что Англия идет к банкротству и что един
ственный путь избегнуть этого банкротства —  это повьшюпис производи
тельности. Между тем в то самое время, как это говорится, Англия ведет 
войну с Россией, стоящую более 1 млн. ф. ст, в год,— войну, па кото
рую страна никогда не давала своего согласия. Лрав<ительство посылает 
огромное количество военного снаряжения на помощь Денниину в его 
борьбе за удушение русских рабочих. Правительство для перевозки солдат 
и военного снаряжения в Россию попользует флот, в то время как зтот же 
флот мог бы быть использован для ввоза в Англию продовольствия и та
ким образом— для снижения цеп на продукты...

Правительственная политика в России всецело поддерншвастся 
британскими предпринимателями, ибо они очень заинтересован^! в подав
лении русского пролетариата, и они охотнее истратят на эту цель новые 
миллионы, нежели согласятся пойти вам хоть на незначительную уступку.

Ллтейщики кроме того не должны забывать, что Россия нуждается 
в железнодорожных паровозах, вагонах, рельсах, разнообразных еельско' 
хозяйственных орудиях к машинах, строизводсгво которых означает работу 
для литейщиков. Короче говоря, мир о Россией будет стимулировать раз i



sHTHi; тир1ч»>влм с Англией, выгодную для »ое& рабочих Ашглхга^ и в г»м  
числе и для литейщиков. Поэтому, тсхвдрищи рабочие, а вашей гаастоя 
щей борьбе с  *иредл'ршЕН11матсля:ш1 не эабываито тгри.шшга’ть резолюции, 
требующие от правительству заключения м(и!ра с Россией и приоста
новки того расточения жи^иентых сил и средств, которьш ра-сходуюгся за 
счет жизненных иыгересов бригалских рабочих; мы просим вас лроявить 
ваше отношение к правительственной политике по отношению к России 
путем принятия и посылки на имя прсмьер-лигниСгра резолюции, содержа
щей в себе следующие требовшшя:

а) отозвание и увод всех британских войск из России;
б) прекращение помощи и снабжения Колчаку и /1,еникину;
в) прекращ сЕш е блокады Россаш;
г) восстаноБлеиие нормальных отношении между Россией н Ан

глией».
Такие же. примерно ^обраще1шя были разосланы жслезнодорожлм 

кам, судостроителям, механ1и;кам и проч. категориям рабочих. *
] 1ечего и говорить, что эти обращения встретили горячую под- 

де1)жиу со стороны многочислеиных организаций об'еднпспий различных 
ирофессзш и специальности рабочих.

Поскольку правительство ввиду отказа солдат ехать на русский 
фроит готовило новый закон о введет-’и всеобщей воинской повииносги, 
комитет решил связать свои выступления в пользу Советской России с од* 
новремсиной борьбой против закона о вое1шой службе. Под влиянием ре- 
валюциошшх Э'*ементов, входивших в комитет, им удалось заставить кон
гресс тред-юнио-нов принять спецч^альное решение о созыве особой кон
ференции по вопросу о CoiBercsKOH России.

В привлечении тред-юшгоноо к борьбе против ю т 'рвелц гш  входив
шие в комитет «Руки прочь от Р осш и » революционные элементы встре
тили особенно большую поддержку со стороны федерации горп51ков.

Энергичная казлпарт^я, поднятая через комитет революцаюнными 
элементами из Британской социалистической партии, Социалистической 
рабочей партии других революциош1ых организаций, всйоре сделала «рус
ский вопрос^; центром внимания страны. Перед лицом развернувшейся ак
тивности масс ИИ один из ответсгвенных органов печати, принадлежавших 
даже лейбористал! или «незавиоимцам», не смел выст)'лать иначе как в за
щиту Советской России. Так нанример «Дейли геральд» стал помещать це
лый ряд разоблачений о военных действиях англичан в Мурманске и А р 
хангельском районе. В эю м  отношении любопытно письмо подполковппка 
Шервуда Келли, бывшего командира 2-го батальона ГемпширсТсого полка, 
напечатанное в газете 8  сентября.

«Как только я прибыл в Архангельск,— вписал Ш елли ,— зто было 
 ̂ в конце мая,— у меня с пе{}вога же дня создалось такое впечатление, что

политика, проводимая в России пангими властями, не соответствует офи- 
Й циальным заявлениям. Зто впчатлепие усиливалось с каждым днем, л  в те-

чепис июня и июля я прогшз собствензной воли вынужден был притти к 
^  следующим заключе!гаям:

Войска вспомогательного корпуса, которые, как нас уверяли, пред- 
0  назначились исключительно для оборонительных целей, в действитсль*
^  ности были использованы для наступательных операций в широком мае-
g  штабе на территор^ги, уходившей далеко в глубь страны, причем операции
^  эги составляли часть какого-то грандиозного военного плана, су^цпость ко-
ьй торого от иас скрывалась. Мон личный опыт убедил меня в том, что опе-
ci, рации эти велись плохо и ни в военном и ни в каком другом смысле не
щ могли способствовать оздоровлению английской политики по отношению

к России. Они влекли за собой лишь бесцельные потери и причинили стра-
 — Д ан и я  ан гли й ск и м  в о й ск ам  и  без т о го  у ж е  п р и н е с ш и м  н еи сч и с ли м ы е  ж ерт -

47 вы во 1в:ремя великой войны.



Н е о ж в д а ш г о  д л я  с е б я  и  у в а д ^ и и -^ -^ п е р ь  ^1ч> tt^& ocm o м сш  п  к ^ ·  t
д о м у  1В А н гяи и ,— ^что х в а л е н а я  <?лойяльная  р у с с к а я  а р м и я »  в  1Э<ваш1тельной. S
с в о е й  ч аст и  с о ст о я т  и з  в зя т ы х  в п л е н  б о л ь ш е в и к о в , п е р е о д е т ы х  й а н г л и й - Л
с к у ю  в о е н н у ю  ф о р м у , г о т о в ы х  к аж д у ю  м и н уту  в о сст ат ь  и  п р о д с т а в л я в ш и х  «>

Д ля н ас  НС м ен ь ш у ю  оп аоы ость , ч е м  о т к р ы т о  с р а ж а в ш и е с я  п р о т и в  и а с  S
б о л ь ш е в и с т с к и е  в о й с к а . ч

П р а в и л ь н о с т ь  эт о го  б ы л а  сам ы м  трапичес.ким  о б р а з о м  д о к а з а н а  ^
в и ю л е ,  к о гд а  р у с с к и е  с о л д а т ы  в з б у н т о в а л и с ь  и  п е р е б и л и  с в о и х  а н гли й - g.
скм х 0(|у1щер0В. ,

Далее я пришел к тому убеждению, что игрушечное правительство, *
посаженное нами в Лр\ан1ельскс, не пользуется ни доверием, ли  симпа* ς
1« е й  со стороны паес.и‘.;1ля. и без ноддерямси английских штыков не могло «
бы просуществовать и часа. ,

Ъ.месте с тем я уьлдсл, что английские деньги reKjT здесь рекой, и |
дрзгопеиная жизнь английских солдат приносится в жертву ради оказания 
помотз! згой никуда и&годной up.Miici и длл ноддернчания зтого никуда не· 
годио]о правительства, ci во мне созрело убеждение, что долг мой заклю- ^
чается не в том, чтобы способствовать этой ошибочной политике, а в том, 
чтобы разоблачить ее перед английским обществом. {

И прошу вас опубликовать зто письлю, чтобы все п Англии узнали а
правду о нололсении в Архангельске и могли пршхять меры к исправлению ^
наделанных ошибок»» Оti4

Пет надобности особенно ломать голову над разгадкоц «грандиоз- g
ного военного плана>/, о котором писал Шсрвуд Келли. Уже в день опуб- С:
ликоиаиии зтого иысьма парижский корреспондент ^^Вестминстер газетт» 
мог сообщить о существоважш подписанного в Ревеле секретного договора 
ме>]1Ду британским правительством и так называемым «северо-западным 
русским иравителытвом». Но этому договору Англия в лине английского 
генерала Го«|)а ооизывалась -.^всеми средствами поддерживать новое прави
тельство в его борьбе против большевизма и в частности в его стремле
ниях, на[1равленных к занятию Петрограда». В ответ за эти ауслуги» Лиа- 
нозов от имени «Северо-западного русского правительства» обещал 
«признать особый интерес Англии на Балтийском море» «и »  «после паде
ния Петрограда 01рищ1ально заявить о полиом отказе от преследования 
каких бы то ни было 'интересов в Персии».

Под давлением революционных рабочих более энергичным тоном 
заговорил «Дейли  геральд» и стал предоставлять свои страницы коммуни' 
стам. Так например в одной из статей, посвящс1ШЫХ разоблаче1шю аш- 
тервенции, говорилось:

«Л1ы заставляем взятых а плен большевиков поступать в белую ар' 
мию и сражаться против большевиков же, явно нарушая этим обычаи вой
ны, и зто кончается тем, что они устраивают восстание и убивают офице
ров. Пам говорят об убийстве английских офицеров. Да, но их истинный 
убийца— это наше правительство. Вся эта война на севере России «сплош 
ное убийство, и виновато в нем наше прашительство... Да, вот какова по
литика нашего правительства! Империализм, борьба с социализмом... вой
на, убийства, лол;ь! Неужели рабочие будут терпеливо сносить все это?»

Постоянно повторяющиеся призьгвы к рабочим о прекращении 
иитервенции, далее не тольк{> со стороны революционных элементов, но и 
пептристских органов вроде «Дейли  геральд», брошенные в революцион
но настроенную массу, вскоре должны были дать свои результаты. Опасе
ния, что вокруг вопроса об интервенции могут быть мобилизованы основ- 
ные силы английского пролетариата и что борьба в защиту Советской Рос
сии мол;ет перерасти в движение за введение «советских принципов» в Ан 
глин, заставили правительство сманеврировать и приступить к отозванию ----
британских отрядов с севера России. Поступившие затем свсдеиия о вол- 48
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ото91ьа1няя <архангельсзп>-1мур1м ааской экш ед щ ^и н.
Т а», 27 сен т. 1919 г. был оставлен {шшгличатамв Архаягель<^к, в 

1 ОЯТ. —  М /р м а р ск , Х арактерно, что и  после провала интервен^^ии на се 
вере британское правительство део1Ск> вое o f него эависящ ее, что б ы  сл а 
сти 6 e^orBapAeftg0 eii;^

Любопы|аа -9 этом отвч>шс(шга следующая телеграмма, посланная 
Керзоном, уже J^cac занятия Красной армией Архангельска.

Чи'и1| Д Щ  TiTiii nil I Я  получил от генерала Миллера (белогвардей* 
окого губерна1Щ^Г‘ Северной области. —  А . П . )  телегралшу, констагиру* 
ющую, что временное праввгтельство Се;вер1шй областя решило, что оно 
не в состоягаш йродоладать борьбу irpoTiCB советских очл на архангель
ском ф^оьГте и что оно поэтому предлагает сдать город. Намерение эаклю* 
чается, повидимому, в tolm, чтобы те, кто занимал выдающееся положе
ние Б гражданской войне, удалились. Ген, Миллер просил меня передать 
просьбу о том, чтобы тогда, когда Архангельск перейдет в руки советской 
власто!, никаких насили!! не было произведено по отношению к предста
вителям и-мущих классов «аселсния. И з  этого сообщения я заключаю, 
что в Архангельске —  власть, С1шлатизирующая советскому правитель
ству. Вы легко поймете, что ввиду того, что правительство его величества 
больше года в широкой степени было ответственно за питанл1е и общее 
благосостояние населения Северной области, в Англии было бы произ- 
!ведепо особенно тяжелое впечатление, если бы произошли серьезные бес
порядки или были совершены суровые репрес’лш  советски й  властями 
против населения, сопротивлявшегося им в течение многих месяцев. Если 
Вы имеете какие-либо предложения для передачи Миллеру с целью мир
ной капитуляции и еати Вы желаете сообщить через меня, я буду счаст
лив передать их ».

Но отзыв Северо-руссиого вспомогательного отряда в то же самое 
время не только не означал прекращения интервенции, а и привел к еще 
более интенсивной поддержке 1интерв<н:ции яа других участках. Блокада 
продолжалась, и вместе с ней продолжалось снабжение белогвардейцев ар- 
МСЙСКИМТ1 частями, денежными средствами и всякого рода приласами.

Но и новые козни британских имнсриалистов былти разоблачены и 
сорваны английский! пролетариатом, В связи с тем, что английскому про
летариату удалось сорвать интервеащию яа севере Советской Россия, с 
связи с перспективазш развивающегося экономического и политнческогг) 
крвтэиса и революц1гон1гзи!рования масс, британскому правительству, в осо
бенности после разгрома Колчака и  Юденича, пришлось хотя бы внешне 
изменить свою линию поведения йо отагошсняю к Советской республике. 
В зтом отношении чрезвычайно харктерно развитие сооетско-брнтанских 
отношеини в течеш»е 1920 года.

I  РАЗВИТИЕ
СОВЕТСКО-БРИТАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 6 1920 г.

В феврале 1920 г. антлийсасий король в тронной речи заявил 
0  о «иеобходизюсти воссганов(лен1ия не только мира, но а  нopмaw^ьныx зконо-
^  мических огношентгй с Bo*cto4 hoh Европой и Россией». Происходившая
^  24 февраля конфере1Щия союзников в Лондоне выступила с декларацией,
^  в которой между прочим говорилось: «Торговля между Россией и осталь-
ч  ной Европой является столь насущной для улучшения зкономического по-
ί  ложения не только в Россми, но и s  остальном мире, что необходимо при-
ч  ступить к ее возобновлеиию в »озмо51сно кратчайший срок». 25 апреля

конференция союзнифков в Сан-Ремо уполномочила исполком Верховного
 экономического соиета Лиги наций ®с1фетиться с советской делегацией,

40 лозглавлввшейся т. Красиным, в целях «обесшечегиия развития тарговьгх
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•Tuoztt'eastd м еж ду Р о сси ей  в  <к»к»311ылаи д,«'рясшаш11» . ΰ  j t r t n  ды>мея.т в схш х- «
нула советско-польская война, Киев был э^вят белел  о л яками, и английское g
правяle.ibCTBti начлло саботировать логрные переговоры. Устами «Таймса» 
оно заявило (в  ночере от 1 мая), что положеяле с Киевом «может и^ме· |
нить всю ciiTyajyiio в Восточной Ев|ро<пе». ■

Зта выжидательная п о^ 1ция правительсгва нашла эатем <жое вы- 
раженнс в официальном ответо Бонар Л оу  в заседании палаты общин «|
4 мая.

Па вопрос депутата Веднгвуда Бонка, собирается ли правите л  ьетво 
в связи с 11астуиле11нсм поляков передать этот вопрос на рассмогрешие 
Лиги пацпй, министр ответил, что в 1[астонщш1 момент «правительство не 
намеревается предпринять какие-либо шаги в на1тра)влени-и, указанном в 
ьоиросе депутата», 17 мая советская торговая делегация во главе с  т, Кра
синым iijHiGbi.ia в Лондон, и в тэт же день прав!И'тельство должно было §
признаться в слабжении польской армии «частью снаря/кения». 8  нюня ыа к
помощь полякам выступил генорал Врангель, перешедший из Крыма л на- 
ступленаге по всему фронту. Все эго привело к тому, что переговоры между «
торговой делегацией Kpacima и английским правительством прервались. ^

Как раз в это время положение на фронте переменилось: советские j
войска стали нобедоиосно теснить белополяков и 12 июня заняли Киев. Пе- щ
рсход красных войск в аастуиление привел к тому, что через десять дней ®
заседавшая в Булони конференция послов постановила, что экономические q

переговоры с русской экономической делегаг^ей, начавшиеся в Лондоне, щ
должны продолжаться с условием, что при этом не мол^т быть и речи о ^
политическом признании советского правительства.

30 июня 1920 г. бритаиское правительство передало т. Красиняу ус- ^
ловия торгового договора, которые, несмотря на тяжесть отдельных пунк* 
тов, советское правительство, стремясь ж миру, 7 июля приняло.

Тов. Чичерин в своей телеграмме указывал: «Советское правитель
ство еще раз подчерк«1вает, что в своих отношениях с Великобританией 
оно не стремится нм к чему другому, как к лпиру, и что лишь отсутствие 
соответствующего настроения другой стороны явилось причиной того, что 
мир до сего времени не достигнут».

Начиная с 7 июля, польские войска стали быстро отступать. Идя 
навстречу белополякам, конференция премьеров в Спа предъявила Россия 
ультиматум о прекращении военных действий. В случае отказа советского 
правительства и дальнейшего наступ-тешгя его войск на территорию П оль
ши союзные державы грозили выступить в защиту Польши, пустив в ход 
все свои ресуреы. В ответ на ультиматум Антанты советское правительство 
ответило, что оно готово заключить мир с Польшей, если после'дняя обра
тится с предло?кением о мире непосредственно в Москву. -^Кроме того оно 
было готово предоставить белополякам более выгодные материальные и 
тсрритортхальные условия, чем те, которые выставлялись союзниками.

Несмотря на этот ответ советского правительства, союзншш 20 
июля послали новый ультиматум, грозивший в случае продвижения Крас
ной армии не только оказать пом'ощь и по<ддержку полякам, но и разор
вать торговые переговоры. С целью оказания давления на советское пра
вительство нашей делегации, находившейся в то время в Ревеле, было от
казано Б визе на в’езд в Англию до тех пор, пока не будет заключен мир 
с Польшей. 23 июля польское правительство отправило ноту в Москву 
с предложением перемирия- Советское правительство немедленно Лрнняло 
это предложение.

Хотя советское правительство и выразт^ло готовность приступить к 
мирным переговорам с белополякалш, конференция премьеров в Булони в 
своем ответе от 27 июля отклонила выставленное ранее Москвой предло
жение о назначении конференции в Лондоне и о восстановлении мирных ------
отношений с Антантой и выставила требование включить в еостав этой юон- 50



ферелщми иимимо Польши еще и itpeActaiiKHT-ejteH лишггрофо»— детовшп Ш 
Латвии,— с которыми >же были эаключены мкрыые переговоры, а также де
легатов Финляндии и Литвы с которыми у советского правительсгва еще 
ве было нормальных дш1Ломати^1ески'х отношений. Эта политика союзни
ков недвусмысленно разоблачала враждебное отношение и систему прово
каций, к которым лри5егал!и страны Антанты для борьбы с Советской Рос
сией, '

1Мсжду тем 4 августа советская делегация была приеята британ
ским премьер-мшшютром, а 5 августа Красная армия находилась уже в 5 
милях от Варшавы. Наступление красных войск вызвало в среде англий
ского нрапнтельства настоящую панику. 6 августа передовица «Таймса» 
грозила Советской Рогсии войной.

В тот же день орган Ллойд-Джорджа «Дейли кроникл» в жирном 
подзаголовке сообщал: «Отдан приказ о возобновлении блокады России».

ДВИЖЕНИЕ „РУКИ ПРОЧЬ от РОССИИ" 
в БОРЬБЕ с ИНТЕРВЕНЦИЕЙ 
ВО ВРЕМЯ СО^ЕТСКО-ПОЛЬСКОЙ ВОЙНЫ

Нападение белопо'яков на Советскую Россию вызвало еще боль
шее негодование английского пролетариата, нежели ?то имело' место -во 
время бригансной интервенции в Мурманске— Архангельске, Большую ак- 
гивность по мобилизации общественного м н е ш 1Я рабочего класса вокруг 
лозунгов зашиты Советокой России проявила сейчас молодая компартия, 
об’единившая в своих рядах лучшие элементы шоп-стюардов. Британ
ской социалистической па-ртии, Социалисгипеской рабочей партии п дру
гих ре^волюциоаных организаций. С целью организации масс д̂ тя противо
действия политике британского правительства, направленной на поддержку 
белополяков, эти организации выдвинули идею создания местных «сове
тов действия;^, которые в своем развитии должны были превратиться в 
ячейки будущей советской власти в Англии. Одновременно с организацией 
местных «советов действия» началась агитация среди различных слоев 
рабочих за активное выступлешге в виде стачек протеста против военной 
поддеригки Польши. Так Haupiniep Комитет шоп-стюардов в районе Темзы 
вел энергичную кампашш) среди докеров за отказ грузить босиршхасы 
для Польши. Призыв шоп-стюардов нашел горячий отклик, и лоадоисжис 
докеры и е  только отказались разгружать пароход «Веселый Джордж», 
отправляющийся с лоеппым материа^лом в Польш у, ato раск^^али нахо· 
Д'ившийся на пароходе груз и таким образом не допустили вывоза этого 
груза « 3  Лондона.

 ̂ ^ги революционные действия английских рабочих выступают ооо-
eji бетсто ярко, если вгплмтшть о том саботаже, с которым ангяийсксму про-
S летариату прилодилось встречаться в лицо официальных руководв1те.'1ей

тред-юнионистских и по-литических «рабочих» организаций.
^  Под влиянием контрнаступления красных армий против белополя-
щ ков британское правительство в лице Ллойд-Джорджа пред’ явило совет-
g  СКИЛ1 прсдс1авнтелям ультиматум. Адмиралтейству и военному министерству
^  был отдан приказ о подготовке новых военных операций против Советской
^  России. Однако на сцену снова выступили массы.

Еще 5 августа, когда, с одной стороны, выяснилось продвижение 
ад красных войск по направлению к Варшаве и, с другой стороны, «Таймс»
с, втал грозить возобновлением войны с Советской Россией, моло\дая англий~
вд екая компартия проявила гигантскую активность по под’ему масс в за

щиту Советской России. «Дейли  геральд» в специально вылущенном во·
 окресном номере должен был напечатать воззвание компартии под оенса-
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 ̂ Эти телеграммы , сы гравш н е р оль  э а ’кпгатвльяы х в с л р  щ ιηΜοοφ&ρ&, ня'сы щ ея- 
ной взры вчаты ми газами, были разослан ы , вак. СЕйДетельствует Ф . Рогш гей н , Ц К  Б р и 
танской соцнэ.ш етической  партии (отчасти  квм итетоя «Р у д и  п рочь  от Р о с с и и » ) ш ) 
предлозкенпю  одного моло-дого ком чунистк , выра&отавш &го весь  этот о л а а  дейотвнй а ш а *  
и у н « ®счеро-м Ή с у т р а  приведпю го « г о  в вкдазлнвиле.

Ьйаг^еокой 1*оссии». <ί âιccжaзaιв дальше об улЬтх^лалуые  ̂ счнцсрзна)&шем в себе ΐ
требование приостановвггь Д1ВИ!жевше победонюсных «оЕВетских войск в Поль- 8
ше, газета сообщила о посылке огролшого кол1иче>ства 1С(наряжеа1ия в Поль- |
шу в виде оружия, аэропланов и т. д. Раз<)блачив далее лицемерие ЛлойД' «
ДжО'рджа, эаяв1Фвшего «  своем невалсшатеутьсшве в русские дела, газета £
справдливо доказывала всю шздорн'осгть версии иапа^дения Совет'ской Рос- ы
сии ыа Польшу. \ в

«Советская Россия доказал'а овое стремленете ,к зигару̂  —  1шсал ^
«Дейл1И геральд » ,— п течение всех дет ее  существования я  по отношению '»
ко всем соседям. Официальные органы распространяют сведения о том, "
что большсв:шги пытались диктовать Польш е форму правительства. Это «
ложь. Россия готова призмать полную неэавшсашость П о льш !И , как она ее ^
прнзнала в отношении Зсгонии и Латвии. Мир стоит пер«чД дилеммой: или 
всеобщий мир или №фо&ая война. Мы не знаем, что скрьквалосъ за лр^изы- ν
ном Черчиля спарйдить специальную нас^мную армию против Росоии. Мы. ^
живём в тумане фальс(и,фикации и лжи. И  среди этой обстаиоваш мы ваади[М чв

^лишь ослепляющие своим светом огни войны». Статья заканчивалась при- g
зьгвом к действию: «М ы  говор'ша затем британским ра|боч1Им; ваш долг '§
ир поста ПОБИТЬ это б е ©смысле иное ;и беокояечное преступление. Тяжесть i
с т р а д а н и й  п а д е т  н а  вас, и  л и ш ь  вы аяооксте себя от э т и х  с т р а д а н и й  {иЭ'ба- 
в и т ь ! »  is;

Угроза войны против Советской России вызвала сетльш>е возбутк- §
демие среди английского пролетариата. П о шшциатиоое рабючих масс были ^
разосланы 6 августа телеграммы во все MiecTHue оргалиизации Рабочей пар- g;
тии и тред-юнионов; «Расширение русско-польской воины таит в себе 
исключительные опасж-сти. Местньвм организациям предлагаетоя без вся
кого проме;длени!Я приступить к орга1шгзауи1и демонстрации пропгив интер- 
венцил, против помощи Польш е людским составом и оружием: требуйте 
немедленно возобновления мирных nepcroBopoiB, прекращения блокады 
и возобновлеиия торговых отношемий. Посылайте резолюции протеста на 
имя премьер-министра и в прессу, мобилизуйте для этой цели местных 
членов парламента» *,

1  аы как движение в защиту Советской Россвш приняло огромадные 
размеры —  по всей стране было создано до 350 «советов действия», —  
официальным органам рабочею  дв!и1жения не оставалось ничего другого, 
как внешне, для видимости, попытаться возглавонть его, 9 августа на об’е- 
диненном заседании парламентского комтаета конгресоа тред-юниово1В 
и исполкома Рабочей партии был создан «совет действи||» ®о главе с ценх- 
ральнььм комитетом. Новая оргахга^ация постав1Нла своей целью пропаганду 
под лозунгом: «Н и  одного человека, ни одной пушки, ни одного шиллинга 
на войну против социалистической России».

13 августа была проведена в Лондоне конференция «советов дей
ствия», которал решила прибегнуть ко всеобщей стачке в случае об ’явления 
войны Советской России. Не довольствуясь деятельностью внутри страны,
<>■ совет дсиствия» постановил послать во Францию члена парламента от Ра
бочей партии Адамсона. Однако английское и французское правительства 
отказали ему в заграничном паспорте, а когда он без паспорта все же 
прибыл Б Париж, то был арестован и выслан обратно в Лондон. В то же 
врсмч по всей стране шли громадные лиггинги, на которых собравидаеся 
до1(еры отказывались грузить военное снаряжение; рабочие-железноророж- 
Hiib-ai, занятые военным снабжением, заявляли о своем нежелании перево
зить и произовдить снаряды для Польши. Бдшюдушный отпор, данный ра-

62



^седание -Coaem a дейст вия"
■ Л о н д о н е  в ^·

бочими ыаосачкга, заставив! вдохновителя блокады против Советской России 
Черчиля, а вмесге с ним и правительство, капитулировать. Уже 14 августа 
« '1 айлтс» выиужден был перементггь фронт, заявляя, что ни одич здраво
мыслящий человек нашей страны не желает «войны с Россией». Но этот 
благоприятный по οτΉουιβΗπτκ) к Советской России тон правительственных 
кругов тотчас же снова изменился, как только обнаружилось, что во вто
рой половине августа польские войска отбили атаку красных и перепыя 
в наступление. Когда же одновременно с успехами поляков к началу сен
тября обнаружились успехи Враигеля, представитель советского правитель
ства был изгнан из Англии под предлогом обвинения в продаже царских 
бриллиантов для целей советской пропзгалды»

надобности далее подробно останавливаться на всех перипети
ях советско-британскв1х 01'ношений. Заключение 12 октября Рижского мир
ного договора 1И занятие Красной армией Крыма 14 ноября 1920 года на 
ряду с активной деягелг-ностью «совето'в дейстг;ия» заставили наконец ан
глийское правительство'вплотную подойти к переговорам о возобновле
нии торговых отношений с Советской Россией. 15 февраля 1921 г., через 
год после отмеченной выше тронной решг, aHraiiHcicnu король снова дол
жен был заявить в новой тронной ре^ти что он надеется, что «переговоры
о загслючешш торгового д&го®ора с Россией придут к благоприятному 
концу». ^ ,

В этом решентш британского правительства громадную роль сыг
рали пролетарские массы, энергично выступавшие по всей стране под л о 
зунгом; «Руки прочь от Советской России».

Значение ттого двяжмгая нашло себе авторитетную оценку со сто
роны Л е 1шна и Коминтерна. ВьФсгупление «комитетов действия» Ленки 
оценивал «к&к «елш пш  переворот во всей английской политике»^ гшеющий

:>v
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гаков же значение, как для нас Фе^кральскан революция 1917 г. Аиализи ϊ
рун роль зтих комитетов, Ленин в следующих словах определял его зна- »
чсмиге для ангяийского рабочего движения: «Комитет действия, помимо

а.

а.оΌ
т
тh•ч

переход к диктатуре и другого выхода из положения нет... Вся английская «
парламента, ставит правигельству ульгшгатум от именги рабо^нгх— это есть «
пресса штсала, что «κομήτθτ действия» we что иное, как советы. И  она была ^
права. Это не 1газывалось советами, но по существу это то же самое. Это >S
го же самое двоевластие, что было у пас при Керенском в марте 1917 г., ко- §·
гда времеттое правительство считалось единым правительством, но на деле 
без Совета работах и крестьянс 1̂ их деп\татов ничего серьезного сделать не 
могло, и когда мы говорили Советам: «Берите всю в.тагц.». То  же самое по- ξ
ложс!Ние создалось теперь в Англии, и лгспьшевгики вынуждены в зтом «Ко- ^
мытете лейстния» вступить на путь npoTiiBO-KoHCTHTyHHOBBUH» (т. X X V ,  у
стр, 403—404). I

КомпнтерБ в спепиальпом матгафесте по поьс^ду выступления «ко- 
тттетов действия» с «великой радостью» отмечал: «В  Англии началось пре- g
восходное рабочее движение, которое с каждым днем принимает все более 
квио выраженный революпнонный характе^р. Впервые после долгих лет в,
кризиса английский рабочий класс ттачинает играть революпионную роль. I
Факт этот явлгтется кр\т1иеЙ1иим событием политической истории современ- 5
носттт. В Англии образовался «кошггет действия», который ставит себе за- 
дачей возглавить могучее миоголшллионнос двингение рабочих, которое ξ
мы наблюдаем теперь в Англии. ^

Если, движение г^Руки прочь от России», бывшее по cyinecTBy го- сз
воря одной из форм борьбы английского пролетариата за Советы, огратги· -г
чтилось тем, что оно приостановило занесенный над головою русских ра- 
боччтх пож и НС переросло в непосредственную борьбу за диктатуру про- 
лета1риата. то причиной этому были в οοττοιβήομ два обстоятельства.

Прежде всего повинны в этом офипиальные руководители британ
ского рабочего движения, акттгвко боровпшеся против перехода яиглийско· 
го рабочего класса к прямой борьбе за диктатуру пролетариата. В борьбе с 
ррволюпион'пыми устреилени’ям’и мясе единьга фронтом выступали все оп- 
портунттстические элемеиггы английского рабочего движетгия. начиная от 
«левы х» вроде Летгсбери и ВрейЛьсфорда и кончая открытыми предателя
ми и агентамтт бvpжyaзIm вроде Томаса и Кляйнса.

Другой причиной, помимо пре1дательетва лидеров бритапгт<ого ра
бочего движения, была олабость са'^шх английских kommvhth‘Ctoti. Сектант
ское и докртпгерское протнлое л1ешало им не только большевизтгрова’>ься. 
но даже осглас1ггъся на об’ единение в единую 'колг>ту1шстическую партию 
Ве.тикобритаиии всех левых, етскреште стремящихся к коммуттизму, элемен
тов рабочего движения. До яггва-ря 1921 г. —  до с’ езда в Лидсе —  в Ан
глии ПОМ1ТМО комлгч’нистичеокой партии Велтгк-обоитатгии. образовавнтсйся 
в августе 1920 г., существовали еще отдельно Коммунистическая партия, ' 
образовавнтаяся из Сониалиспгческого общества южного Уэльса, и Ком- 
мутшстичеекая рабочая партия, созданная шотландскилш рабочилш комя- 
геталга и др.

Такттм образом единому фронту оппортупистичеетгого руководства 
в английском рабочем движешга коммуттсты не смогли противопоставить 
единого фротгта про.детариата. возглавляемого объединенной в единую мо  ̂
нолитнуш организапиго компартией.

Но эти неудачи а1гг.лийск7*х коммунистов пе преуменьшают громад
ного исторического зпаче1шя. какое «м еет  первая попьггка борьбы за Со
веты в Англии. Двттжение «Рутш прочь от Росстш» является чрезвычайно 
ярким свидетельством «поступательного роста коммунизма в капиталисти
ческих стпянах, нарастания симпатий пролетариев scex стран к рабочему 
класгу СССР» ^Сталин), свидетельством того, что «семена, брошенные Ок- 
тябрьгтсой ррволютгиея. начинают прттносить пл 0(лы» (Сталпв). 54



г е р м а н с к а я
с о ц и а л - д е м о к р а т и я

РЕВОЛЮЦИИ 1 9 2 3  г.
Е. Р У Б И Н Ш Т Е Й Н

статья третья

ГЕРМАНСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ 
в БОРЬБЕ 
за СЛАСЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО КАПНТАЛИЗМА

Пасле отставки Куно. вынужденной августовской всеобщей стяч  ̂
кой и  революционным под’емом, социал-демократия перешла от поддерж
ки буржуазного правительства извне к непосредственному участию в пра- 
рлтсльстье «большой коалиции». Сам факт выступления ооцмал-демокра- 
тии в правительство, как и вся ее политика в этот период, привел к срыву 
все'>бщей стачки и к использованию социал-демократа.чш своего положе
ния для борьбы за cnaceFHe и стабилизацию капитализма, для решитель
ной борьбы против подымающейся все выше революционной волны, 
а позже для всемерного содействия буржуазии в ее контрнастуилении на 
рабочи.й класс.

Задачами, сто-явпшмя перед германской буржуазией (а следова
тельно я  перед сопиа-т-делгократией!) па этом пути, были, во-первых, раз· 
решение финансового востроса, без чего нельзя было и мечтать оо ослабле
нии и изживании глубокого хозяйственного кризиса, в котором находилась 
Германия, и о какой бы то ни было стабилизации: во-вторых, разрешение 
рурского вопроса, так как дальнейшее продолжение окк)Т1ация и поли
тика nacowBHOro сопротивления были крупными факторами, усложнявшими 
политическую ситуацию "в Германии.

Но германская буржуазия понимала, что результаты каких бы то 
ни было мероприятий в деле разрешения зтих задач, даже если они будут 

< выполнены с успехом, скажутся далеко не сразу, что спасение герман-
S? ского катгитализма немыслимо без быстрых я  решительных мер, проводи-

мых ею при непосредственном содействии фашистских организаций и со- 
циа л-демократии.

Эти меры должны были быть иаправлеяы как на кровавое пода- 
сз вление революционного рабочего класса, так и на преодоление револю-
5  ционного под’ ема путем обмана рабочих и создания иллюзий о возмож-
^  ности разрешения противоречий не революционным путем, а путем клаг-
^  еового «сотрудничества». Социал-демократ11я с честью выполнила эти

функции «^попа и «а лача » осенью 1923 г. Сорвавшая августовскую всеоб-
W щую стачку, ока'зэвшая а1ктивную помощь буржуазии в борьбе ее про-
&. тив Сз;Нсонии И В стодэвленми героического Гамбургского восстания со-
м циал-демократия с неменьшим усердием устремилась к разрешению ука

занных вьпие задач, со всей ■неотложностью вставших перед буржуазией.
Социал-демократия соверше1шо недвусмысленно квалифппирова- 

55 ла правительство большой коалицш! как тюоледний резерв и последнюю



ставку бурйсуази'и. При вступлении в правительство соцтаал-демократиче „
ская фракция рейхстага выступила со следующей декларацией. |

<^Ввиду трагического п о л о ж е н и я , в котором очутился народ, пар
ламентская фракция иэ’ явила * готовность »зять  на себя часть ответегвея- *
аости и посильно постарается поправить дело». Ϊ

Программа социал-демократии заключалась в требоватга финан- |
совой реформы^ перехода на заработную плату по твердому курсу, отделе
ния рейхсвера от тайных организаций, активной внешней политишт и всту
пления Германии в Лигу наций. Д ля  разреишниа финансового вопроса и «
борьбы с тяжелым хозяйственным кризисом социал-демократия поставила в
ка пост минкстра финансов свою красу и гордость, автора «Финансового |
капитала» Гнльфердинга. ξ

Последш 1Й начал с весьма рсшительньач речей о «свирепом об- §

I

се

«5
л о ж е Н И И » : ‘ §

« М ы  б у д е м  ж е с т о к о  н а к л а д ы в а т ь  н а л о г и , м ы  б у д е м  б е с п о щ а д н о  и х  2
в ь п к н м а т ь » , §

Н о  я и  р а б о ч и е , н и  м е л к а я  б у р ж у а з и я  и  к р с с т ы г н с т в о  н е  м о г л и  с л у -  |
ж и т ь  д о с т а т о ч н ы м  и с т о ч в д г к о м  д л я  в ы и а ш а н и я  н алО 'Го в, т а к  к а к  и м  п л а -  §
Т1ггь б ы л о  н е ч е м , а б у р ж у а з и я ,  н а ж и в а в ш а я с я  н а  п о л и т и к е  и н ф л я ц и и  и  %
с о с р е д о т о ч и в ш а я  в  с в о и х  р у к а х  м а с с у  и н о с т р а н н о й  в а л ю т ы  и  з о л о т а  ( з а  [
в р е м я  с я н в а р я  п о  а в г у с т  з о л о т о й  з а п а с  г о с у д а р с т в а  в  б о л ь ш е й  с в о е й  ч а -  
с т и  п е р е к о ч е в ы в а л  в  ч а с т н ы е  р у к и :  с  1 .0 0 5  м л н . з о л . м а р о к  в  я н в а р е  о н  g
д о ш е л  д о  6 0 0  м л н . в  а в г у с т е ) ,  о ч е н ь  б ы с т р о  о п р а в и л а с ь  о т  п а н и к и ,  в ы -  ^
з в а н н о й  р с в о л ю ц и о ш 1ы м  п о д ’ е м о м , и  п л а т и т ь  б ы л а  о т н ю д ь  н е  н а м е р е н а . 5
Б у р ж у а з и я  В ы с т у п и л а  в  настоящий  п о х о д  п р о те тв  н о в ы х  н а л о г о в , с п с т е -  S:
м а т 'и ч е с к и  с а б о т и р о в а л а  у п л а т у  и х  и  н а ч а л а  м а с с о в о е  з а к р ы т и е  п р о м ы -  ^
ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й  и  у в о л ь н е н и е  р а б о ч и х .

В ответ на призыжы к сдаче в банк зшостг>а'нной валюты буржуа- 
эия предпочитала переправлять свои капиталы в иностранные банки. Ха
рактерно, что, несмотря на 'все  зто^ буржуазия продолжала и при лравя· 
тельстве большой коалиции пользоваться государственным кре.дито.м, 
столь выгодным ей в условиях падающей валюты.

В р е з у л ь т а т е  « с в и р е п о г о  о б л о ж е н и я » , п р о в о д и м о г о  в  с т о л ь  в ы 
г о д н о й  д л я  б у р ж у а з и и  ф о р м е ^  паде№ ие к у р с а  м а р к и  ш л о  с о  в с е  б о л ь ш е й  
б ы с т р о т о й :  з а  о д 1т к  м е с я ц  к у р с  д о л л а р а  п о д н я л с я  с  4  м л н . м а р о к  д о 
1 3 0  м л н . Т о л ь к о  п о з ж е  у д а л о с ь  с  в е л и ч а й ш и м и  т р у д н о с т я м и  д о стягп гу'ть 
с т а б и л и з а ц и и  в а л ю т ы ,  —  к о г д а  б у р ж у а з и я  д о  к о н ц а  « с ч е р п а л а  в с е  в ы 
г о д ы , п р и н о с и м ы е  е й  п о л и т и к о й  и н ф л я ц и и ;  к о г д а  д а л ь н е й ш е е  пад ени-е 
к у р с а  м а р к и  у ж е  н е  м о г л о  у д о в л е т в о р я т ь  ее х и щ н и ч е - с к и х  с т р е м л е н и й  и 
т е н д е н ц и й , о н а  п о ш л а  н а  п р е к р а щ е н и е  и н ф л я ц и и .

Сониал демок7>атия была агентом буржуазии не только во внут
ренних, но я  во внешнеполитических делах. Осенью 1923 г. перед гер- 
MaHCKiLM капитализмом со все большей ясностью вьтступала необходи
мость разрешения вопроса о Руре. Л  так как Франция очевидно не имела 
никаких намерений освободить Рур до прекращения пассивного сопроти
вления, то необходимо было поставить ребром вопрос о кашггуляшта.
Мы видели выше, что оккупация Рура ударяла отнюдь не по крупным ка
питалистам Германии, а целиком падала бременем на рабочий класс и 
широкие массы трудящихся. Больше того, крупная бур^гкуазия Германии 
умудрвдась сделать весьма выгодные делишни на базе инфляции.

Представители тяжелой индустрии рассм'а'тривали пассивное со- 
противдонне как метод борьбы  да более выгодную сделку с французск^!- 
ми капитал№CTaM>H и поэтому ire спешили с капитуляцией. Правительство —
KvHo. выражавшее интересы этих слоев б)"ржуазии, ^<держало марку» и 5в
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другим и  про<^уьталш в 

Ьер.1чне во время ин
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нартатгвало на пролотжмгин пассивного οοπροιίιβ.τοιπι/τ. Πι;Γ£ίοΓι 3 923 г. 
Куно сулил: «Сопротпвлртге будет продолжаться до дня освобождения!>> 
Дя 1ке 8 августа, накануне своего падеитгя. он выступил с речью, призывав
шей к пс'ддсржке. Указав, что иа соглашение с Франинсй ист ικικβκήχ 
надежд, лак как правите-льсгво последней считает ΗίΌδχοΑττΜοή предпо
сылкой для каких бы го ни было переговоров прекращение «политики пас
сивного сопрот5?'Вления>‘  ̂ Купо сделал вьи!од- что Германия на это пойти 
не может, В то время как раиьнге политика Куно шла впрок крупным ка
питалистам Германии, теперь к осени 1923 г. политика пассивного сопро- 
Т1ГВЛСНИЯ уже в знач]*тельной степени исчерпала себя даже с точки зрения 
их класеовыч выгод: политика инфляиии привела валюту в такое состоя- 
жгр, что дальнейшее се продолжение привело бы к окончательному разру
шению всего хозяйства и делало невозмо:!Сны.м накопление прибылей в ру
ках крупных капиталистов, которое удавалось им раиыис благодаря и н 
фляции, Поэтому представители тяжслой иидустрши тоясе мало-по малу 
склоняЕотся к мысли о необходимости капитуляции. Еще задолго до пре
кращения политики пассивного сопротивления германские капиталисты 
не только поддерлпгвали с в я зь  я  вели переговоры о соглашении с фраи- 
цузским капиталом {это б ы л о  пог?язано выше с достаточной ясностью), н о  

и шли на прямую ломку «сопрот1Гвлёиия». Так например в результате 
соглашапяя между фирмой Крулпа и частью группы Лушера, имевшего 
м есто в июле— августе 1923 г., представители фирмы Крупна заставиаи 

57 CB01TX рабочих прекратить пассчБН О ©  сопротивление на их предприятиях.



18 июли^ когда франпудские оккупационный пийска заняли фабрнкп р>ейв '■
ского металлургического общества в Дюссельдорфе, рабочие об^яв11лв «5
•абастовку. но в ответ па это прочли приказ предпринимателей о немеД' 
леанпм выходе на работу, о прекращения выплаты зарплаты ®оем бастую* S
щим и об об’явлешщ расчета -Тем, кто не станет на работу до 2 0  июля. 2

Дни «пагси'вного ΐοπροτΜΒπβΗ^Η» бы:ли сочтеяы, о
Когда Куно был οδροιπθΉ августовской всеобщей стачкой и на 1

ето место стало пражительсгво Шгреземана— Гильфердинга, которое по- «
шло по пути уст^'пок Фрлнц1ш it капигуляци-и перед французским имиериз' J
яизмом, то в вопросах  внешней полит№гк<н оно не встретило большого со- в
прогнвлетгя со отораны фипалсовых магнатов Германии. Граидяозяая |
панама и шаятаж шярокях масс трудящихся, развернутые терманскимп ка- 5
литалисташ! при непосредственном лчя'сттш -со15нал-демокрагш1 в форме 
«пассивного сопротивяеггая>', должны были иайги свое завершение в ка- §
питуляции. Естественно, что для того, чтобы ликвидировать эту панаму, g
приведшую хозяйство страны к совершенному развалу, а рабочий класс и tg
широкие массы трудящихся к голоду и огромному возмущению, нужно 5
было действовать весьма «деликатно». §

18- сентября Пмьфердинг заявил, что отпуск государсгвенпых |.
средств для поддержки сопротивлеиия придется прекратить. Рейхскаидлер ^
со5рал совехнание членов кабинета и представителей крупного капитала, ^
где доложил о необходимости прекращения пассивного сопротивления, ^
против чего протестов не встретил. 26-го правитсутьство вьптустило воззва- ^
нне с призывом прекратить сопротивление; в ночь на 27 сентября по вслй 5
Гермаггии было введено осадное положение, после чего днем 27-го после- §
довнла капитулпния без предъявления со стороны Германии каких бы то 
ни было условий Франции

Французские империалисты после каппТ'уляции продолжали трети- ьэ
ровать Ге-рманию как побежденного и «строптивого» врата. В то время как 
раньше они заявляли, что переговоры будут возможны только н а  о с н о 
в е  к а п и т у л я ц и и ,  теперь, после капитуляции, оли отказадв.сь вести 
переговоры с немецким правительством.

Мопгвирпвка этого была чрезвычайно проста:
«Пусть Германия не требует для себя за зто награды, ибо к пре- 

кращентпо пассивного сопротивления ее вынудили объективные условия».
Вместо переговоров с германским правительством французский им

периализм предпочел войти в непосредственные сношения с крупными 
промышленниками Германии через союзническую контрольную комиссию, 
через так называемую Miciim ("«Mission In tera llice de Controles des Usines*), 

Характерно, что теперь, на основе капитуляции, германские круп
ные «апигалисты обещатси платить Франции репарации натурой — углеэд 
я т. д., г. €. соч.ти возможным принести французскому (правительству те

*. Ч р е звы чай н о  характе'ртаа τι)ηκτοβ·κβ воцруса о в т ш ^ т и с а к  ка^гтитуляция, д а 
ваемая нацтгоналигтои Ш п е т ч а н о и . О тветотвеяность за каптгту.тяцяю цеитиком па>да«т. по 
его MHesfTKJo, на гсрм аяски й рабочим класс, которы й оеме,7ился нанести удар по «еаш ю м у 
пап»он^дьнолху ф р он ту» сво»>ш  выступл&яидмя и ре1Волк>цио1ткв& борь&ой против б у р 
ж уазн а.

« Б о л ь т о е  KOMwyiTwoTH4ecTcoe воссташ ге (в  августе 1925 г .) стовлтяя/то на исход  
nst‘(m »H oro  сопротргвления горазд о  глубж е, ч ей  эго в свое время 1£азалогь. К ак  авгуртов- 
cicair сгачка 1918· г. явилась ф а 1ктором« который в обстановк© общ ей нужды герм анского  
н ар од а  {ганес тяжелый уд ар  в сшгну борю щ ихся  на ф рон те, так к оч ч ун н т т гческ о « .р у р 
ское восстание августа 1923 г. п о к а за л о  н  противникам  н сторонникам  рурской  борьбы  
с чрезвы чанной  очев 1ианостью , что д аль ш е  продолж ать  б о р ь б у  ioa т а к «в  ό ο η ο β « СРес* 
аале^ао». (S p e tk m a n n , Z w o lf  J a h re ...t ,  том, I V ,  стр. 209).

Н е  буде1М удллляться тапоой траотгогаке прпчнн кашгтулящсй: такова уж е логккя  
«беспр-рстристньгх» буржуазных историков. Спровот2,иронавшая оккупацию Рурл, исяоль- 
вовавшря оккупант™  для . бешеной спеку1ля1тии и нажггвы ав сч-е-т голода гермлнсииа 
пролетариев, 'не раз в сту и а в тл я  в аервтоворы с пр&дстянителянш ф ранотзс^ого «ошпгаля 
б7рд|уазяя ЯВЛЯПТ.СЯ  для т^кмх историк'»* -выстп·»· 68



«жертвы», в ког(»[1мх инн отказьс&али .в ГлВос вретил германскому пражв- 
т е л ь с т в у .

Это лишь мелкий штрих, доп(»лняюший портрет 'высокопатрио*
чического» лредетйжителя германской буржуазии 1923 г.!

Но венцом всей этой эпопеи является тог факт, что германское 
правительство не постссиялоеь вьтлатить гтромышлешгакаи тфугленькую 
сумму в 700 млн, золотых марок в виде комленс-ации за их «страда* 
ния» и убытки во Biifiyui оккупации, подарить им так называемый 
«Ruhrgescheiik» («Рурсш ш  дар »).

В своей речи лл заседании мяга«стерства 1 ноября 1923 г. рейхс
канцлер заранее попытался оправ>дать эту «жертву» бедным промышленни
кам тем. что так как пасситное сопротивление лривело Рур в тяжелое со- 
стокние, тгпорь моральной обязанностью правительства является дать ему 
возможность вернуться к нормальному состоянию.

Это дело долго раселедо'вала специальная комш^сия рейхстага, но 
она удовлетворилась тем, что установила незаконность этого «рурского 
дара», не взыскав с капиталистов ни одной марки.

Как во всей авантюре «naccKBiroTo сопротивлениям, так я  в деле его 
слома и капитуляции перед французским империализмом германская со
циал-демократия играла позорнейшую роль главного лакея своей буржуа
зии.

Германская социал-демократия вела ажтивнейшуто политику за 
« е д и н  ы и нац«1аиальпый фронт» с буржуазией и одновременно она до- 
счаточно отчетливо выражала стремление крупных германских капитали- 
стов к соглашению с французским капиталом. Германская соцшал-демокра- 
г»гя прикрывала хищтшческую спекулятивную политику Стиинесов и од
новременно старалась уберечь их от революционной «опасности». Социал- 
дел1ок;)ат11я продавала революиионйый пролетариат на кровавую расправу 
фаишстскил» молодцам и одповремеино пыталась п&рализовать его ак
тивность спекуляцией на довольно сильных еще социал-демократических 
традициях. Социал-демократия была не только вернейшим сподвижником 
германской буржуазии, но и помощником французского империализма. 
Ибо ниьто эи( {)гичпес ее не выступал до оккупации! за политику выполне
ния репарационных обязательств перед Францией, а во время оккупа
ции никто стсль энергично, как она, не добивался под прикрытием пацио- 
нали'С1Ич»‘ скоп демагогии соглашения между Стиннесам»! и Лутерами. Да
лее. благодаря поддержке и активной пропаганде социал-дс.мократами по
литики «пассивного сопрогивлеиия», благодаря борьбе их протп» попыток 
пролетариата вести активную борьбу с французским империализмом п о 
следний не получщл должного отпора в своей рурской авантюре.

Чем глубже становился хозяйственный я политический кризис 
германского капитализма летом и осенью 1923 г., чем выше подымалась 
волна революционного под сма, тем быстрее с г 2иал-демократия теряла 
CBOJO 'Храбрость» перед упорным в евоей агрес ти-вности французским и>1- 
периализмом, тем больше она склонялась 'К мысли о спасении господства 

5  своей буржуазии путем еоглашения с французским империализмом, тем
^  бо.лсе активно выступала она как сторопиик капитуляции.

^  Германская социал-демократия стремилась к каптуляции  и п<з-
^  тому, что старалась снова наладить «нормальные» отношения с француз-
ад скими империалиста\ш, и потому, что до ужаса боялась всего, напомииаю-
^  щего ей о нарастании революционного под’ема, о возможности разверты-
О ваш^я гражданской войны в Германии.

Но теперь, после всех подвигов гермаяской социал-демократии,
  поддерживавшей Версальский дого^вор со всеми вытекающими из него пос-

59 бедствиями, являвшейся борцом за пол^итику а во  время ηκκν-

ί*5enO'
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нации npOTTiB перехода от пассивного солротпвлрния к актт!вгюи борьбе ре- 
волиидиониого ]|]>о и’ тарпата ΐφοτπΒ rrpMuircKoro ii (]>ранцуз»ч;огп империя- ^
л ]1з.ма, —  теперь <соглаше}1ие» могло означать только тяжелую капитуля
цию церед французским имлерналн;чмом!

Мы видсл51. что известные руководящие круги германской буржуа- 
3ΉΏ. а вместе с ними и известная часть рукоиодетва социал-демократии уже «
летом подумг.твалп о том. как бм поудобнее ;чСБе])путь удочки» пассивного 
сопротивления и 1еапитулчфова1ь. У^ие в июле с.-д. Квессель. ярый сторон- 
инк французской орпентацип, виетупает с резкой критикой политики пас- £
сивиою сопротивления jiaii политики, шюпагрироваииой Англией, выгодной а
только ей, как политика, гро^ищой Герматил граигданской вой}юй. |

О
«Д ля  тех, кто смотрит в корень вещей, русская война посит марку ^

«Made in En^lanl)...» ( «Su iia lib tU citc  Monntslieftcy, I\9 7 ;за 1923 г., стр. 399). g
Quessol— «D ie  Opfcrung Dcutschlaudy. l ie r  сомнения, Гср-мания приведена о
британской П0Л1ГТНК0Й к пропасти гражданской войны». ч

«В  Лоплоне желают, кажется, приготовить Гермаптпт ту же судьбу, |
ЧТО России 1917— 1920 гг.: опустопгить ее гражданской войаой». (Там  же» ξ
стр. 401). ^

Сопиал-демократы, забрдв о своих истерических воплях, о пеобхо- |
димости ргеразрьгвпого единого национального фронта для развертываншя ^
пассивного сопротивления против фршшузсктх оккупантов, теперь снова Ч
воспевают политику выполпения. Тот же Кпесеель питет  осенью 1923 г.; g

η  5«Политика выполнения —  не соииал-демок'ратичсокпи каприз, но й;
возложенная на нас зпгровой совсстыо нр.тсствентгая обязанность. Это—  ^
конечная njinnavna того, что пемеикая борьба за Рур и Рейн нигде не па- ^
ходила ПОЛНО!! симпатии народных масс. Будущее Германии требует ради- ьа
кального разрыва со всей pvpcv.oii лоукъю^> ( «SociuJistische Moiwtsheflc.^y N 2 9, 
стр. 529, Quesi^el —  «D ie  i ibcr den Ruhrkrig  y),

Можно сказать со всей определепноетыо, что без помощи соппал- 
демократии германской буржуазии было бы так же невозможно ликвиди
ровать рурскую at})Cpy, как и проиодить ее в жизнь! Соииал-демоку)агия 
выступает ь сентябре с оживленной пропагандой о необходплюстп капиту- 
ляпни. Секретарь IT интернапаюнала Томас ИТоу, выступая в качестве глав
ного маклера, организовал анкетный опрос руководящих кадров сопиал- 
дсмократгти в Руре п лолуч^ил у них согласие на прекращение «пассивного 
сопротивления» без предварительного очищенгля Рура от оккупациоп- 
»ык войск, ’ !

В день катгтулянии 26 сентября ^V^orwarl.s» снова на прощанье 
становится в позу защитника национальной чести Германии и проповед* 
ника «моральной силы».

<гИсторч1ческая борьба на Руре и Рейне между 1птыками п скре
щенными руками решилась в пользу штыков. Насилие празднует победу 
над моралы1ыми силами невооруженной защиты. Трудящиеся народы и все 
згскренние друзья м и р а  во всем мире стоят у моги.1Ы большой надежды!
Ибо явный, для всех очевидный успех безорулсного соиротив.-кения над воо
руженным иаптествием имел мировое значение и означал наступление но- 
всго периода в истории. В тот день, когда будет прекращено пассивное 
сопротивление без достижения пели, триумф ({французского мплитариз.ма 
засияет кркпм светом. Но в Европе станет темнее».

Отходная, приличествующая моменту, спета, обрядность соблю
дена! На очереди новые «большие дедаз> сопиал-демократии: помочь гер- 
.манской Суржуазип использовать и поражение революционного пролета
риата и капитуляцию перед Францией для безудержного «аступления н а -------
рабочий <класс! 60
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С0ЦИАГ-ДЕМ9КРАТИЯ КАК ОРУДИЕ БУРЖУАЗИИ 
в ЕЕ НАСТУПЛЕНИИ на РА&ОЧИЙ .КЛАСС

Выше мы видели, как своей предательской политикой в реиолю- 
цпи 1923 г. социал-демократия обезорулл1ла пролетариат н предала его на 
милость буржуази:п; мы видели, какую акпивпую деятельность развила гер- 
MajfCKaH социал-дсмократия для спасения капитализма от грозящей ему 
опасности пролетарской революция.

Столь же «еоценимые услуги оказала германская социал-демокра
тия б у р ж у а з и и  в се нястуилении на пролетариат, развернутом в результате 
поражения революции.

Если весной 1923 г. в разгар оккупацш! германские капиталисты 
соперничали с предстайителями французского империализма в заигрыва
нии с герл1а:1гскилш рабочими, если во время высшего иод’ема революциои- 
нсн борьбы германская буржуазия в панике перед непосредственной угро
зой революции шла на некоторые миимые уступки в огношении рабочего 
класса, то после первых же крупных поражений пролетариата буржуазия 
перешла в бе1пеное наступленне против него по всему (])ронту. Преследо
вания революционных рабочих и ко>шупистической партии, издание ряда 
чрезвычайных декретов, наконец дикий наскок на жизненный уровень ра
бочего класса составляли одну сплошную цепь наступления капитала.

Одним из непосредственных результатов поражения пролетариата 
было иаступлепате прол1ышлен£1иков на 8-часовой рабочий день. Последний 
являлся завоеванном германского пролетариата, вырванным в революцион
ных боях 1918— 1919 гг.

Этот факт стараются замазать и тЕзвратить реформистские лидеры 
ВОГП. Так председатель В О ГП  Лейпарт заявлял в специальной политиче
ской комиссии Имперского совета народного хозяйства, что 8-часовой ра
бочий день достигнут путем «добровольного соглашения». Соглашение это 
действительно имело место, но не как соглашение рабочих и предпринима- 
т^'лей, а как соглашение между предпринимателями и реформистскими
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как метод борьбы эа преодоление революционного под’ема и за спасение 
капиталнз.ма; но надо сказать го всей определенностью, что без огромного 
вгажи-ма снизу, без революционной борьбы рабочего класса германская бур- *

ŝжуазия С1 вожди реформистских профсоюзов не пошли бы на эту вы1£уж- а
денную меру! S

В нрогиво'вес разговорам Лсйпарта о введешти 8 -часового дня ггу- ^
тем «добровольного соглашения» унравд\^лами союза германских железо- я
нромытлснпиков в своем дою аде в Зссснс со всей ясностью подчеркнул, j
что обетаповка, в которой рабочие Германии добились этой уступки, а
была такова; перед нромышледниками стоял вопрос о том, ч̂как спасти ϊ

промышленность и каким образом оградить прсаирин*ьм’лтелеГ1 от грозя- ;
щей всом отраслям промышленности социализации, огосударствления и ^
приближающейся ]>еволюции» (цит, по I  аммеру^ ^^.Красиый иитериациоипл  I
проф е.ою Аои» N9 1у стр, 5 7 ) .  |

Уже в 1921 г. б у р ж у а з и я  пыталась свести на-нет это з а в о е в а 1 г « е  е;

пролетариата, п з д а з  п р о е к т  нового закона о рабочем време1Ш, но в с т р е т и л а  и

у п о р н о е  с о п р о т и в л е н и е  рабочего к л а с с а .  9 ноября 1922 г. в своем д#1ступ- |
Л е н и н  в Имперском совете Стиннсс так формулировал свою экономнче* 1
скую программу;

«Немецкому народу придется в течение 10— 15 лет отрабатывать по 
крайней мере до 2 часа в день, «ггобы поднять производство на такую вы
соту, которая дала бы ему возможность существовать и еще кое-что откла
дывать для выплаты репараций».

А  его собрат по классу Тиссеп незадолго до этого, 14 октября, агв· 
тировал рейхскинцлера Вирта в специальном письме к нему;

«Пам, при нашей крайней нужде в интенсивной работе, необходи
мо без дальнейш'их колебании немедленно же возвратиться к прежнему 
рабочему времени. Осуществить это должно правительство, ибо только оно 
имеет в своем распоряжении необходимые для этого средства» ио
1 'аямеру„ (.(.Красный интериациоиол проф сою зов» 1\Я 1, стр. 58). В связи 
с оккупацией Рура эти наскоки на завосванпый пролетариатом в револю
ции 8 -часовой рабочий день неско.тько затихли. Влрочем в числе своих 
требований, предъявленных стравительству уже 25 .мая 1923 г., германский 
Союз горнопро.мышлеиников выставил требование издания нового закона 
о рабочем дне, а также «дальнейшего освобоя:де«ия хозяйства от непро
дуктивных тягот» (ч*гтай: от социального страхования и т. д.). Без выпол
нения этих и ряда других подобных им требований лромышлеиники отка* 
вывались дать государству материальные гарантии репарационных пдэ' 
тежей.

Теперь осенью 1923 т. на основе крупнейших поражений герман' 
скогх» пролетариата настал благоприятный мо.мелт для развернутого на- 
ст)тгления капитала на 8 'Часовой рабочий день и на ряд других завоеваний 
пролстарпата, У:ке в первом своем выступлении в peiixcTare Штрсземан 
заявил, что ставки мирного времени для германских рабочих недопустимы, 
так как они повредили бы германскому народному х о з я й с т в у  на мирово.ч 
рынке.

Главным аргументом предпринимателей в их наступлении иа жиз
ненный уровень германского пролетариата был следующий: Германия-
раздирается тяжелым хозяйственным кризисом. Рурская оккупация и 
вызванная ею политика пассйвного сопротиталешгя привели к вынуж
денной приостановке производства на важнейш^их его участках. Тот. кто 
думает разрешить вопрос обложением имущих классов, глубоко ошибается.
Выход только в интенсивнейшей работе «всего германского народа». Они 
опускали в этой «убедительнейшей» аргументации только ту одну неболь-^
Ш у ю  деталь, что разделение труда в этой «работе по восстановлению Гер
мании;) будет попремснему заключаться лишь в том, что германские рабо
чие будут работать за голодную зарплату, а германские капиталисты буду ’’ 62
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риата!

В рвоем походе на Н-часовон рабо’гий день предприниматели на 
ходиля себе соратников в лиде социал-демокраига.

Последняя лишь симулировала «борьбу » против наступления ка- 
ггатпла на ^-if^>iCHTapHciian(c ;iaiiocBaHHH германского пролетариата. Реф ор
мистские лидеры профсоюзов вступили в переговоры с промышленникамн 
ло  вопросу о введении сверхурочных работ и удлинении смен в интере
сах поднятия « р о 1Шводитсльности груда. В своей пропаганде среди рабо
чих coцнaл'Дeмϋκpaτίlя Х1ризывала βιχ думать в первую голову не о свиих 
классовых задачах, а о нуждах демократического ( ! 1) государства и всего 
германского народа.

Приведем яркий образ^ииг этих мунрых рецептов, прописываемых 
одним (ИЗ социал*демо!кратичеслих лекарей каш1тал:изА1а и «Socialistische 
Moualshefle».

«Класс сам является лишь частью общества, и по мере того, как он 
приобретает влияние на целое, он должен считаться с потребностями этого 
целого»,.. «Близорукая политика борьбы за собственные интересы, в кото
рой мы часто унрекасм капиталистов, должна быть избегнута пролетариа
том. Многие стачки после ноября 1918 г. были результатом пренебреже1гия 
этой высшей точкой эрения и даже вре-дили классовым интересам рабочих 
тем озлоблением, которое они вызывала.

Также ледемократнчно из столь быстро достигаутого 8-часового ра
бочего дня делать абсолютный npimijiin, перед которым должны .смолкнуть 
во имя классовых инторесо'в все другие соображения» ( «Socialistische 
Monatshefte» 1S9 7 зя 1923 г., Conrad Schmidt —  <nEntwiklung und P ro ·  
gram m », S. 18). ,

Так с.'Д. расчищала путь для капиталистического наступления на 
элементарные права рабочего класса.

Подобно самим предпринимателям социал-демократия энергично 
пропагандировала осенью 1923 г. «повышение производительности» труда 
как важнейший метод для выхода из хозяйственного тупика. Председатель 
В О ГП  декларирует в своей статье в «.Vonvartsy> от 7 октября:

«Профсоюзы за самое интенсивное увеличение продукции, так как 
признают, что оно является важной предпосылкой для спасения народа».

Между тем настроеиие представителей тяжелой индустрии стано
вилось все более агрессивным и нетерпеливым: они считали, что если в ав
густе правительство Штреземана— Гильфердинга было на месте, то теперь 
оно уже сослу^жило свою службу, выполнив миссию подавления революци
онных рабочих и проведении^ в жизнь капитуляции, и должно уступить ме- 

< сто правительству, более непосредственно представляющему тяжелую ия-
S? дустрию Гер.чании. Особенно убедили в этом крупных промышленников
^  постигшие ΪΓΧ в начале октября крупные неудачи в связи с переговорами

с французскими оккупационными властями и с требованиями, лр ед ’явлен- 
§  ными ими правительству Штреземана.
аа Промышленники обратились к германскому правительству с рядом
S  требований, а именно: возместить промышленникам реквизированный
^  и взимавшийся в виде принудительных налогов во время оккупации уголь
§  я  устранить угольный налог на Рур; уполномочить комиссию нромышлен*
^  ников вести непоередстзенные переговоры с оккупационными властями;

удлинять ра>бочее время до 10  часов и уничтожить ряд постановлений, ре- 
^  гу^тирующих социальное обеспечение. Для подкрепления всех этих требо-
ta ваний Сткннес заявил 9 октября;

«Германия находится в оетрой жизненной опасности, речь идет о
  жизпи л  смерти большой части германского народа. Зд «сь  экепернлиенты

63 нвум)С1Стиы» ( uSpetfimnnru «Z tc o l f  Jahre...», стр. 183)·
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·. Н 01.ВГТ на эти требовании крупных иро.эдышлспшикив си cto
'XTHI.I л[»авитс.1ьгтва nui'.ii.Aoun.j OTj;a:i в ||)ина'Ыснройанин угольных поста Sj
вок: что касается ua/ipoca о рабочем дне, то им было заявлено, что этот во 
прос нужно решить и оищ1‘п»сударспвопном масштабе и что мери в этом 
отношении принимаются. Соииал-де.мократип инсцскпранала полнпгку не- §
которой оппозиции ггромышлешшкам в wx чрезмерных требованиях, так с
как для нес было ctjiiepuiciijio ясгю, что пойти беспр^кословп-о на увеличе
ние рабочего дня означало бы подорвать свой аиторигет в глазах рабочего 
класса и огрезуть себе тем самым всякий путь к дальнейшему малеври- «
роьанию в столь революииопиой обстановке. 5

Пастуилепне капитала иапмо себе выражение не только в беш&ком 2“
наскоке на элементарные завоеваиня рабочего класса, ло  и в нспосред- j
стаен'ном нажиме }ta правительство с требованием введения в пего немец- 7
K1IX националистов. Политика кабинета Штреземана— Гильфердиига явно »
не удовлетворяла представителей крупной индустрии, они требовали пере- ?
смотра ряда решений, на которые буржуазия пошла в августе под влияш1- 
ем «па>Н'ики», и  пр€л;де всею пересмотра закона о налогах, далее они тре- g
Совали более И1нтен(адвиого наступления на пролетариат^ Вызванный ϊιμή ч
пр^звительственнын кризис начала октября привел к образованию  прави- *
тельства Штреземана, но и оно не могло удовлетворить гермамских тре- 
стовиков. Они все более тяготились правит(?льством большой коалиции и j
услугами «своей» социал-демократии. Однако в ο·κτ36ρβ мо.мент для отстра- 
нения от власти социал-демократов не был еще подходящим. Развертыва- щ
ли'сь бурные события (Саксония, Гамбург и т. д.), и социал-демократии ^
предстояло сыграть в этих собьпнях роль главного защитника капитааи- 2
стических устоев, роль палача германских рабочих. Когда же эта роль была g
успешно сыграна, и социал-демократия в достаточной мере обезоружила >>
ρeвoл]oцIJoшJыu пролетариат и ук])спила силы буржуазош, последняя стала 
добиваться смены правительства большой коалиции правительством еще “
более решительного и неприкрытого насгуплечшя на рабочий класс. В 
ноябре все с большей силой слышатся нападки со стороны представителей 
тяжелой индустрии па правительство большой коалиции и па социал-демо
кратию. 5 ноября мы читаем в статье руководителя союза тяжелой про
мышленности в «Саксонской рабочей газете» достато!^ио откровенный при
зыв к удалению социал-демократов из правительсгваг

«Сейчас настал момент, когда необхо-димо разбить содиал-демокра- 
ТИТО всеми средствами. Мы сейчас не дюжем сделать ничего лучшего, как 
дать ПИ1110К фракции рейхстага объединенной с.-д. партии, Об’ един&н’ 
нал с.-д. партия сыграла свою pOvib в германском хозяйстве. Сейчас мы мо
жем прекрасно отказаться даже от косвенного согрудничества с  социал- 
дем-ократией». i ·*

Буржуазия использовала социал-дем'ократтгю в гой мере, в какой 
это было необходимо для спасения своего господства, а теперь искала пу
тей к тому, чтобы избава^ться от нее. Но и социал-демокрагия против вы
хода из правительства особенно не возражала, так Kaii теперь на основе бе
шеного наступления капитала ей выгоднее было перейти ή роль оппоз^тции, 
притворно возмущающейся против наступления ею же укрепленной бур
жуазной реакции. 25 ноя5ря социал-демократия вышла из правительства. 
и было образовано правительство Маркса.

Буржуцзия чувствовала себя теперь на основе поражения герман
ской революции господином положения; на рабочий класс сыпались с 
новой силой преследования; коммунистическая партия была поставлена 
вне закона, и тысячи членов партии подвергались тяжелым репрессиям.

Нападение кациталистов на элементарные npaisa рабочего класса 
приобрело чрезвычайную остроту. Особенно усилился нажим рурских гор
нопромышленных магнатов на своих рабочих после договора о поставках,
заключенного 26 ноября 1923 г. с «Межсоюзии^1еской комиссией» ( M i c u m ) . -----
В  э т о т  ж е  д е н ь  д ю с с е л ь д о р ф с к и й  о р г а н  Н а р о д н о й  п а р т и и  з а я в и л , ч т о  в ы -  64



по'лнети' этаА'о ооглаи1е«ия немые лчм1> б е з  н в е д е л и я  д о в о е н н в г ·  
р а б о ч е г о  в р е м е н и  и с о к р а щ е н и я  <«..111 ш и и 'ίΟ п р (ΐ ц. р а 
б о ч и X. 30 ноября представители профсоюза горнорабочих дали свое со- 
r.iacne на увеличение рабочего дня: рабочие были выданы е головой ия 
волю npesAiipHHHMaTenen! Так как в овоем наступлении на рабочий класс 
предприниматели Есгрегкли <*кльнын отпор с его стороны, начались мас
совое закрытие пр^здприягий и расчет рабочих м служащих с целью вы
лудить их к уступкам. 1 декабря рурские горнопро-мышлениики об явили 
расчет всем рабочим и служащим, причем им было заявлено, что обратно 
будет принято лишь 70 нроц., а 30 проц. должно перебраться в неоккуии· 
рованную Германию и «заняться ссльск1Ш хозяйством».

Это широко развернутое наступление капитала на рабочий класс 
нашло себе особенно благоприятную почву после принятия 5 декабря за
кона о чрезвычайных полномочгиях. Уже не участвуя в нснолннтсльной 
власти, социал-демократы оказали правительству Маркса помощь в про
ведении этого чрезвычайного закона; он был принят голосами социал- 
демократов, Немецкой народной партии, демократов и центра.

Позже, продаваясь воспоминагеиям о своих делах в 1923 г*, па пар- 
тейтаге в 1924 г. социал-демократы оправдывали свое содействие прави
тельству в проведении чрезвычайных законов тем, что если бы они этого 
содействия не оказали, практически это paooHiLM не помогло бы, так как 
правительство лгогло бы все равно всего добиться при помощи § 48!

«Только что достигнутые успехи в стабилизации вал]оты были бы 
под угрозой в случае роспуска рейхстага, так как рентная марка являлась 
чрезвычайно нежным растением» ( « .Protokollen des s,~d. Paricitu^as 
1 9 2 i»t  стр. 90).

Больше того, с.-д. Мюллер даже решается в своем вмсгуплении на 
партейтаге в совершенно откровенной форме оправдать необходимость 
введения чрезвычайных законов.

’ лДемократия и осадное положение не являются абсолютными
противоположностями... В тяжелые времена римской республики, несмотря 
ва демократию, не колебались перед предосгавлешием консулам особых 
прав > (там же, стр. 91).

Нужно ли удивляться тому, что чрезвычайные законы в зиму 
1923— 24 г. нашли достаточно дктивную поддержку у социал-демокра
тии? f

Теперь путь для дальнейшего развертывалия капиталистического 
наст5'плстгя и разрешения вопроса о рабочем времени в интересах пред
принимателей был расчищен социал-демократией достаточно радикально- 
22 декабря на основании закона о чрезвычайных полномочиях было при
нято постановление, которое давало предпринимателю право изменять ра
бочее время путем тарифных соглашений и даже доводить рабочий день 

·.· 30 раз в году до 12 часов. У д а р  п о  н а с у щ н е й ш е м у  п р а в у  ра-
S? б о ч е г о  к л а с с а ,  з а в о е в а н н о м у  и м  в о п р е к и . с о ц и а л - д е -
^  м о к р а т и и  в р е в о л ю ц и о н н ы х  б о я х  1 9 1 8 -1 9 1 9  гг.., б ы л

н а н е с е н  п р и  п о м о щ и  э т о г о  в е р н о г о  р ы ц а р я  б у р -  
I; ж у а 3 н и. в  своем воззвании в Январе 1924 т. Исполбюро Профиитериа
сз кпал*1(}»и11ироБало отмену 8 -часовоти рабочего дня, как прояклсиие на*
3  ступления капитала на основные права рабочего класса, развернувшегося
^  благодаря позорному поведению профсоюзной бюрократии п соцпал-демо-
^  кратии и всемирному содействию, оказываемо.му ими буржуазии в этом на-
^  стулле1гии.

В результате всей политики социал-демократии и профсоюзных ре- 
^  формистов в Германии началось массовое бегство рабочих tv3 реформи-
ад стских профсоюзов; если в конце 1922 г. свободные профсоюзы включали

больше 9 млн. членов, то в марте 1923 г. ч^исло их членов составляло 
7.685 тыс., в июне— 7,678 тыс., в сентябре—-7.431 тыс., а к концу года —  

65 4 мля. членов; танам обра^^ом за год чт«сло чле1гов ώ свободных профсою'
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з а х  \ u a .io  « а  5 м .ш .. т. г. п оч т и  на 5 6  а р о ц . и бщ ой  св о е й  ч и слен н о ст и .

Э т и  д а н н ы е  в ы е т у л а ю 'Г  в о  всей с в о е й  о б н а ж е 1ш о<сти, е с л и  всн о .м н-ц ть, ч т и  
i*To о б щ и е  ц и ф р ы ,  а п о  о т д е л ь н ы м  о р г а и и з а ц к я м , гд е  р е ф о р м д г с т с м г е  п р о ф -  
б ю р о к р а т ы  с е б я  д и с к р е д к т н р о в а .х й  о с о б е н н о  с и л ь н о ,  в ы х о д  и ?  п р о ф с о ю з о в  5
с т а н о в и л с я  п р я з г о  г а к и  п о в а л ь н ы м : т а к ,  с о ю з  м е г а -х л я с т о в  п о т е р я л  в  1 9 2 3  г. е
б о л ь ш е  бЮ п р о ц . ч л е н о в ;  б е р л л 1н с к и й  ж е  е го  о т д е л  п о т е р я л  с и ю н я  п о  д е - |
к а б р ь  1923 г. д о  8 0  п р о ц .  с в о и х  ч л е н о в  (с  1 6 8  т ы с .  д о  3 2  т ы с . ) .

Д е й с т в у я  ®  н еп о с р ед с т в е т ш ы х  н я т е р & с а х  н а с т у п а ю щ е го  к а п и т а л а , «
ροψ ορΜ ίΐΰ το ίίοβ  р у к о в о д с т в о  п р о ф с о ю з о в  п о в е л о  ж е с т о к у ю  б о р ь б у  п р о т и в  а
р е в о л ю ц и о н н о й  о п п о з и ц и и : в  ям в ар е  1 9 2 1  г, Ц К  В О Г П  «о с т а н о в и л  и с к л ю - ®
чить как  ц е л ы е  о р га и и за ц г а !,  т ак  и  о т д е л ь н ы х  ч л е и о в ’, с т о я щ и х  « а  п о ч в е  §
р е т е н и й  В е й м а р с к о й  конф ереиц «и :и  р с в о л и щ и о н н о й  п р о ф о п н о зп 'ц и и . *

Q?

S
asОПолитика социал-демокрапш в реиолюции 1923 г. и ее содействие g

наступлепшо капитала, развернувшемуся после поражении революции, де- 5
лали процесс дискредитации ее в глазах рабочего класса еще более бы- 1 .
стрьгм п кнтеноив-ным. Згот процесс нашел свое выражение в том, что вож- t-
ди социал-демоюратим бьгли 'ОСтро ненавию^тны ра^бочему классу: так, да бер- !
линском с’езде социал-демо'крагии, созванном ;в конце 1924 г., пост^тил 'ряд ^
предложений об исключении Зб^ерта к»к лица, способствовавшего своей по- ад
литикой изданию чрезвычайных 1эако«ов; но руководивший с’ ездом с.-д. ^
Вельс заявил в 'ОТвет, что с'езд яе имеет для этого достаточных правомо- g
чий. Характерно, что лФорвертс», помещая эам ^ку  об этом берл1ШСком щ
с’ еэде, берет Эберта под свою защиту. - ^

«М ы же^талп бы, чтобы »с е  футгкционеры, которые приняли эта щ
посгановлеиие, сначала приобрели все те заслуги, которые имеет перед 
партией Эберт благодаря своей многолетней чгамоотверже^шой деятельно
сти» {а V orwarst^^ от 31jX 1923 г.).

Еще до этого, 20 ноября 192.3 г., Збсрт был исключен из членов 
союза се:^ельщи1Ков за нарутпешге § 2 устава союза, который гласит с л е 
дующее:

<;Союз имеет liCvΊью защиту духовных и материальных иитересов 
своих членов путем об'едоиеяия в боевую сир^а'ниэацию, стремящуюся 
«  осуществлению социализма». «Ч лен  союза Эберт противопоставил себя 
цели осущесгвлегния социализма путем издания закона о чрезвычайных 
полномочиях н путем подписания 11р!и:каза о вступленш! армии в пролетар
скую Саксоншо».

Сильнейший упадок влияния социал-^де;мократии в результате ее 
П0Л1ТТНКИ в революции 1923 г. сказалч'-я ή в потере ею голосов на выборах 
в рейхстаг Еесагой 1924 г., гд« она получила па 5 м,тн. голосов меньше, чем 
на предыдущих выборах (6  млн. тгротив 1 1  млн.), в то время как козшартия 
значительно увеличила количество cbo-ik мест.

Вельс, делая неви1шый В1ид, κίΐικ бы и не подозре-вая о *(по1Д вигах»  
своей ларгил в 19 23 г. и о вызванной ими дпскредиташин ее в глазах п ш -  
роких м аес. об'ясняет неудачу в выборах мая 1 9 2 4  г. очередным наступ- 
леиш ем реакил'и, <'у п а д к о м  волны . -'Как в морс, в по.титическай жизни на
родов и  нар ГИЙ есть взлеты и паденшя. Волна 4  мая бросила пас вниз, по 
ближайшее время по'днимает нас снова» (  P ro tokoU cn des s.-d. ParteitQ'

1924 г., стр. 127).
Социалтдемократия должна бььта утю*  ̂г^бить ч р е з в ы ч а й н о  б о л ь ш и е  

усилия для того> ч т об ы  постепе«но привести в некоторое «равновесие» 
свою организацию и ч т о б ы  заставить часть ра)боч!И1х  хотя б ы  на время с н о 
ва за б ы т ь  сыгранную сю а а  всем 1тротяжени-и подготов1кя и  развертывания 
революцио1шых б о е в  192.3 г. отвратительную роль лажая 6 ypqiyia3 HM. 66



Д л я  п о н а д о б и л и т ь  г о д ы  и г р ы  в  ошюзеих^ию и л е в ы х  м а н е в 
р о в , искл 'сзю  к о м б ш п г р у с м ы х  с .м(’ г(»дам и  Jiacir.iiin л а д  iJC sa.noQ iiom ib iM n  

р а б о ч и м и , с .м е т о д а м и  к р о в а в о г о  п о д а в л е н и я  и х  1)е в и .110и и (и г н ы ч  и ь и т у п -  
л е н и й , с  м ст о д а > ги  б е с п о щ а д н о й  б о р ь б ы  г г р о п ш  и х  о р г г п п г з а ц и й . Н о  ηο.πίο- 
стыо о п р а в и т ь с я  п о с л е  с в о е й  л р е д з т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и  в 1 9 2 3  г. с о - 
ц и а л -д е .ч о к р а н и я  у ж е  н е  с м о г л а . В с я  л и н и я  р а з а к т и я  г е р м а н с к о й  o o n iia  i- 
д е м о к р а т ш ! п о с л е  1 9 2 3  г. с в и д е т е л ь с т в у е т  о в с е  н а р а с т а ю щ е м  и р о п с с с е  л а -  
д е п и я  ее в л и я ш х я  на ра6очи>е м а с с ы .

У сознательных германских пролетариев память «подвигах» ео- 
циал-демократ-им остается достаточно отчетливой и посл)жит шт ва^кным 
уроком Е предстоящих боях за диктатуру пролетариата,

ПРИЧКНЫ ПОРДЖЕКИЯ РЕВОЛЮЦИИ 1923  
и РОЛЬ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ

РеФОЛюцття 1923 г. завершилась тяжелым noipa^enncM иролетариа- 
та. Это поражение было тем серьезнее, что гсрманск-ий пролетариат вы- 
нулсден был отступить, не использовав занятых иоэиций, :не развернув ре- 
шающгих боев, благодаря чему буржуазия получила возможность опра
виться и  нанестл рабочему классу ряд тяжелых ударов.

Каковы причизы этого поражеиня пролетариата? Модапо ли счи* 
тать, что оно было -неизбежным благодаря отсутствию якобы важнейших 
тред.по^ыло1к для уч;пеха? Ииеино так етадаили вопрос правые в К П Г , же
лая тем самым оправдать ®зягую тейш оттортуиисгическую линию  в деле 
руководства развертывающейся революцией. Эта антилеиил'ская лашия 
бракдлеро-тальгейме-ров-ского руководства сыграла огромную роль в лора» 
жслил рабочего класса Германии в 1923 году.

«Октябрьское поражение германского пролетариата. —̂  заявляет 
Тальгеймер, —  нскойится не на «ошибках» компартий!, а на ашевшемся 
к этому моменту соотиошешш си̂ т в рабочем классе» л  сводится к тому 
факту, что «больш ая часть пролетариата уже пе лмела н.елапля защищать 
ноябрьскую делгократию от фашизма и еще не готова бы.та бороться за 

■ пролетарскую диктатуру» (цитирую по Мстислааскому^ «Классовая воина»^ 
стр. 219), I

Эта оппортушистипеская точка зрения совершенно неверна, она 
в к»р:ге ра1Сход1Итея с дейсташтельиостью. Основные предпосылки револю
ционной побе<ды в 1923 г. были налищо: тяжелый хозяйственный кризис, 
глубочайшее разложение (в рядах буржуазии и се гла(вной опоры —  социал- 
демократии, тяжелое положение пролетариата и широких слоев трудя
щихся, придавлеымьгх растущей эксллоатапией германских капиталистов 
и гаетом французского империализма, оккуп-ировавшего важнейшие в эко
номическом отн'оше^тип обласги Германии, нарастание м !всс больший 

^  под’ ем революционной ©олны, переходящей в неиосредственио разверты-
^  вавшо1Й!ся револю’ционный кризис.
^  Пролетариат Гермашш х о т е л  бороться с каиигалистичеекой c*i-
^  стемой: весь ход нарастания революционного кризшса говорит об этом

с достаточной ясностью. Н о для успешной борьбы против капитализма он 
о  должен был быть возглавлен закалешюй в борьбе большевизпровашюй
U коммузвдсгической аартией.
^  Между тем как раз в этом отношении в первый период послево
^  ечгного кризиса капитализма в важнейши.ч заладноевропейскик странах^
ьз в том числе и в Германии, дело обстояло далеко неблагополучно,
а, В своем «Письме к немецким коммунистам» в августе 1921 года
§  В. И. Ленин писал: «Наш и ларгии еще в громадном большиистве стран

далеко, далеко не таковы, каковыми должны быть настоящие коммунисти-
 ческие партии, настоящгие авангарды действительно реБолюциот!ного

67 и ед1гнсгвеино ре1вйлу.>циояного класса!!» (Ленин, т. X X V I ,  стр. 493),



Тон, Сталии указа! на причины отставания суб’екткииого фактора в реао- 
ЛЮЦИ01ШОЙ борьбе первого периода послевоенного развития: 5

-■' ' JU.i *
«Компартии на ^Западе развиваются в своеобразных услоаи- ^

их. Во-первых^ они неоднородны по составу, ибо они образовались §,
из бывших с.-д., прошедших старую школу^ и яз молодых членов ·
партии, ие имоющих еще достаточно реиолюционного закала. В о ·  S
вторых, кадры там не чисто большевистские, ибо на ответствеаных е·
пост ах стоят выходцы из других партий, не успевшие еще пор ' ·
вать окончательно с социил-демократическтаи пережитками» (Ста* S
ЛИН, <.Осноиные черты иеждуиародного положения»),

Все это в большой схепеви относилось м к германской компартии. §
К П Г  была еще чрезвычайно молода, <в ней были еще очень сильны пере- ч
житкк леворадмкализма, социал-демократизма. Организационно она еще а
далеко не была перестроена на большевистских начала'х; во главе компар- 
Т1Ш стояло правооппортую^стнческое брандлерианское руководство \ “

Все это привело к тому, что, несмотря на стремление рабочего , g
класса к решительной борьбе против капитализма, ■несмотря на стремле- g
Hife к борьбе у германских коммунистов, партия не сумела возглавить ^
рабочий класс в тон сложнейшей обстановке, в которой развивалась ре- 
Болюпия 1923 г., что п .обусловило наряду с коптрревслюциоиной ролью [
социал-демократии поражение герлханского пролетариата. S3

Германской компартнн противостояла сильная еще соцпал-дсмо- ад
крагия, несмотря на быстрый процесс своего разложения пользовавшаяся g
еще значительным влиянием среди рабочих и усиливавшая это влияние а:
благодаря своей способности к маневрированию.

1и‘ак уже было показано выше, крупнейшей политической ошибкой ί
правоопнортуксгстического браидлерианского руководства К П Г  было со
глашательское отио1нсиие его к социал-демократии, в се правой и «левой') 
разновидностях, неправильная оценка взаимоотношений соци;»т-дсмокра- 
тни и фан!нзма и вытекающая отсюда тактическая линия правых в отно
шении социал-демократии.

Правые идеализировали соцттал-демократию, педооцсштвали бур- 
жуаз*той ее сущности, не замечали тысячи нитей, связывавших ее с фаши
зирующейся буржуазией, в частности с откровенно фашистским ее лаге· 
рем, наиболее резко осуществлявшим стремление буржуаз1*н к организа*
Ц1Ш буржуазной диктатуры в неприкрытой се форме,

Правые не видели того процесса фашизации, которому подверга
лась изнутри сама социал-демократия, и потому противопоставляли со
циал-демократию и фаи1изм, говоря о том. что «социал-демократия побе- 
Я;дена (фашизмом» в боях 1923 г., что логачески означало призыв к сотруд
ничеству компартии с социал-демократией,

V конгресс Коминтерна отметил в своих резолюциях, что:
« . . Л 1с т ( ) р н ч е с к и  ошибочно говорить о «победе фашизма над соц.- 

демократиен»*- фашизм и соц.-дсмократия {поскольку дело идет о руково
дящих слоях того и другого)— это правая и левая ' современного кааи- 
та,тизма» (резолю ции l· конгресса, стр. 36).

Фанпгзму незачем было п о б е ж д а т ь  социал-демократшо, ибо 
она делала лишь несколько другплги метода>п1 общее с ним дело! Социал- 
демократия на деле не вела и не могла, будучи «близнецом» фашизма, ве-

* П)>ояля ряд этапов, брандлеряаицы  скатвлись «последртвии в лагррь сопттал- 
iftaniHSMa. в лагерь П  иитррнациоиала. В cn-ofM «Откры том письме» в декабре 19J8 го
да И К К И  так х а р а кте р и зо м а  этот п о ^ р н ы й  путь:

•OrtpffJOBSHHrt новой оппортуни стической парттги внутри компартии, рагкол ком- 
□  apiHTi и концентрация правы х компартии с  левьпги социал-демократами, блок этой
о п п о р ту н и н и ч е с ко й  концентрации с социал-демократической партией —  таковы тр и  __
основны х этапе на пути от Ко.миунистического илтернационала ко И  ивтерняци оаалу, —  
п^та, на ко тор ы й  сп-олэают яарващшиеся плавард и р ш о й  фрак^^ия». '  68



ств  б о р ь б у  п р от и в  ф а ш и с т с к о й  о п а с н о с т и , а л и ш ь  сим гулиравал 'а  я я д и -  

м орть б о р ь б ы  п р о т и в  ф а я л и зи а .
«Н е г  основания предположить, что боевая oprafHTT3 ai5WH буржуа

зии (фапгизм) мотет добиться решающих успехов в боях или в >т1равле- 
пии страной без активной поддержки социал-демократтии. Столь же мало 
оснований думать, что социал-демократия может добиться ретаю щ их успе
хов в боях или в управлении страной без -актижной поддержки боевой орга- 
ннзлции буржуазия. Эти организации не отрицают, а дополняШт друг 
друга. Это не антиподы, а близнецы».

Эту харашр'ери'стику, данную т. Сталиным взашмоотношениям меж
ду социал-демократи€Й и фашизмом, со всей наглядностью иллюстрирует 
расстановка классовых сил в 1923 г.

Дальнейшее развитие сопиал-демократич! шло чрезвычайно интеи- 
стгвно в паправлонии ее фапгизацшт, по пути п р е в р а щ е н и я  ее в спивал- 
фашизм. Это не исключало, а как раз способствовало развитию масговых 
фаиштстских организаций, в чагттюсп! росту гитлеровской гтарткн (нани- 
онал-сопналистов) и ее гатурмовых отрядов. Своей политикой «меиыпего 
зла» со!П1ал-фаппгзм сумел чрезвычайно укрепить фашистские организа- 
уии в Герл1ангти вг прттеести к оргаягизапгга одной из форм фашистской 
диктатуры в этой <;тране.

Социал-фашисты помогли фашизму одержать ряд крупных побед 
в Германии, употребив все усилия Д-тя протнвпдействип борьбе герман
ского пролетариата против фатиистской диктатуры, призывая рабочих 
к <'благоразум1П05» и к «строжайшей дисциплине» (читай: к пассивпо№гу 
подчинению наступающему фаш^изму!).

Чрезвычайно активную роль сопиал-фагттсгзма как главной соци
альной опоры буржуазии признают даже наиболее прямолш1ейные иде
ологи кагтиталйстов,

В своей статье в «Deulscbe allgemeine Zeitnnfr» Клонн заявляет:
«Согтгтал-демократия является главной κοπΡορΒητΗΒΗΟΗ партией 

 ̂ республики. Она представляет тот другой крупный фактор (кроме иацпо-
наЛ-сониалистпв), пользу которого для государства надо понимать.

Этот факт надо использовать для разрешения хозяйственного кри
зиса»

Развитие буржуазной Гермап^:и в послевоенную эпоху показало со 
всей яркостью, что буржуазно-демократит!еское парламентское государство 
как прикрытая форма буржуазной диктатуры по мере обострения классо
вой борьбы, по мере назревания революциоштой опасности видоизменяет
ся в сторону открытой формы буржуазной диктатуры, в сторону фа
шизма.

В 1923 г. <этот процесс происходил уже с достаточттой таптенсивно- 
стью: термаиский фашизм в обстановке чрезвычайно острых классовых 

βϊ противоречий, в обстановке нарастаюптего революционного кризиса бы-
стро усиливался ti активизировался. В интересах буржуазии и своих 
собственных интересах социал-демо1фатия уже и тогда, всячески восхвалял 

§  лноябрьскую» парламентскую республику, прикрывала этот процесс фа-
οή ■ пятзации буржуазного государства. В обстановке наступлетгая капитала, 
5  развернувшегося после поражения германского пролетариата в 1923 г..
^  германские социал-демократы не стеснялись на партейтаге, пропсходив-
^  И1см весной 1924 г., восхвалять высокие достоинства буржуазной демо-
ч|· кратии.
ίή В «воем в ы с т у п л е т т  на этом партейтаге 1Мюллер уверял, что
Q < парламент играет сейчас другую роль, чел1 до войны и революции. Тогда
^  это был дискуссионный 'КЛУб. Теперь рейхстат может сделать все, что

хочет» (Protokollen..^ стр, 80). Мы впдим таким о^>азом, что социал-дг

6Θ ‘  Ц и т г р у ю  но ст«ть-э Радекв *Гптлер>·. -‘ Изв^стня^·, а;аварь 1932 г.



м ократы  не стоеп?глигь р зсхвалп гп ать  прелести б ^ р ж у а ^ н о й  демоюратан и 
времогущсство рейхстага в обстановке развернутого ластуплечгая буржуа- Ώ
Зигп, обр> шившейся зи;мой 1923/24 г. градом чрезвычайных заколов проггав 
рабочих.

Оч

а»
г
5ва«·
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4 pe3 Bbr4 aHwo характерна оценкаГкакая дается содиал-демократетей и
событиям 1923 г. и 1Своей роли в нйч. Прежде всего, делая политигческии g
доклад на партейтаге, Вельс строит хорошую шшу при плохой игре и де- S'
ласт вид, что вообще в 1923 г. ничего особенного не слу^галось, что един- а
€твспным ваиагым событием, о котором croirr -поговорить, является рур- ^
ская оккупация. Но в пппшях замолчать позорные для еоггиал-демократтги =
итоги 1923 г. конечно было невозмонаго: посыпались 1грере<капЕШЯ м'ежду ^
правыми и «лсзыш т» соуиал-демокрагами, и разтоже1?ие социал-демокра- ^
тин выявилось во всей его глубине. Характерно, чтг· здесь руководство g
об*единс1шой социал-демократии уже иа^хшает грозно прикрикивать на |
солевых», выступления «лидеров» звучат в топах: «Побузили, когда это *
было нужно, а теперь хватит, успокойтесь до того момента, когда снова с!!
возникнет необходимость в левых гианеврах!» |

В своем заключительном слове Вельс жалуется, что «партийное ίι:
правление за полтора года после об’ едшюния подверглось в -своем собст- §
веттом лагере гораздо большим оскорблениям, чем со еггоро^ы коммуни- ^
стов>', ΐί с ноткама! угрозы заявляет: «М ы  усматр1тваем в бесконечных тре- й;
ниях не что иное, как, следовашге ком^гтаистическому паролю —-бороть- ξ
ся против вождей других направлений» (Protokollen..,y стр. 120). П о етесмо- ^
тря « а  все эти горъкхге обоюдные попреки, общий язы!к был все же най
ден, —  разногласия ограничились неболыитезмп семейпыми сценамл.

Давая оценку положения и роли C0lIΉaл-дeм'0κpaτии в период иа- 
ступлепия капитала, развернувшегося после революдтги 1923 г., Криспин 
изображает социал-демократию не в качестве активной силы, расчищав
шей путь этому «асгуплегаию, не в роли активнейшей партии буржуазии, 
а как певга1ную жертву буржуазной реакции.

Он зая-вляет, что есл^и осенью 1923 г. соаниал-демократия «нахо
дилась в состоянии отступления перед иа;ступающей peaJίциeй», то теперь, 
весной 1924 г., отступление это уже 3 aKOiH4eHO и она переходит «ама в 
новое наступление· Криспин явно сгре.мился представить социал-демо
кратию партией, еще более жти метгее близкой рабочему классу и страдаю- 
щей вместе с ннм от наступления «реакции». П о позорная роль  германской 
соииал-демократии во всех ее разиоведно'стях (в деле проведения в жизнь 
наступления каггигала (которое и олицетворяло ту «реакцию», о которой 
так охотно распространяется социал-демократия!) была еще СЛ1Ш1К<Ш све
жа в памяти международного рабочего класса для тог^ ,̂ чтобы эти экивоки 
могли обмануть кого-иягбудь.

Выше уже было отмечеио, ;как гвелика была стехгеиь дисжредита 
ции социал-демократш! в глазах германского яротетариата, потерпевшего 
поражение в революшш в большой мере по ее милости. Но рабочему клас
су пришлось еще не раз стать жертвой сопиал-демократиш, применявшей 
и продолжающей до настоящего времени комбишгровать методы прямого 
насилстя «а д  революционными рабочими с методами левых ма«е<вров и 
«тонкого» обмашса их,  ̂ ^

В 1923 г. социал-демократия овою роль вьшолнила атолностью и 
до конца: она помогла буржуазии еще на некоторое время отррочить ги
бель кашггалиетичеекого строя в одном из слабейших звеньев мирового 
капитализма; она помогла германской буржуазии доетипгуть времетгаой, 
чаС1Нч]гой стаи'тгилан’ии капитализма, она не ipa^ipeiirnna проблемы пре- — 
одолгчшя общего h'j)H.Tnca капитализма: riySaK'jtr nj)oTHBope4 Hn гг1)одпл- 70



жали терзать капиталисгичос-кий мир и в период частичной стабил'изашш; 
в третий же период поелетаоешгога общего кризиса капитализма раяразив- 
агийся на его базе гоюремешгьш экономгпгеский кризис и  вызванный тш 
растущий зкономичесмий развал и процесс огромного обострения всех 
противоречий капиталиээга л р 1ьвели к концу частичную стаби-игзацнго.

X I I  пленум И К К И  установил, что «настутггал конец относаггель-ной 
стабмлтгэац'ии капитализма».

Подводя итоги нашему рассмотрении) роли соцпал-дсмократин в 
революции 1923 г., отметим следующее:

J) Неогот|7я на острый конфликт .между фрапцузскхш ή герман
ским шгпериализмом, привед1ний «  оккупант!, нротн^оречтя между ними 
отступили на задший план перед лицом классовых противоречий— проти
воречий между трудом и капиталом. Перед лицом нарастающего в Герма- 
mtiT революционного по-д’ ема германская буржуазия пошла на соглаюение 
с французский! тимпери-ализмом.

2) Гермаиокая еоциал-демо-крагия πpялoжйv^a все усилгяя к тому, 
чтобы добиться этого ‘Соглашештя, так как зто было безусловно необходи
мейшей предпосылкой спасения германской буржуазии от нарастающего 
рсволюци1оганого по*д’ема. В 1923 г. оно>ва, как и  в 1918— 1919 гг.. социал- 
демократия сы:грала роль «спасителя» капитализма от развертывавшейся 
пролетарской революции. Особенно позо'рную, предательскую роль сы
грала «левад» социал демократия. V I  пленум Коминтерна подчеркнул, что 
ч'лсвые социал-демократические зожди я'вляютея опаснейшими врагами 
коммунизма и д^^ктатуры пролетариата».

3) Гермаиская социал-демократия сделала в 1923 г. большой шаг 
по пути фаитизации, прямо и косвенно помогая ро*сту фашизма, и уж то
гда подготовляла почву для будущих успехов фашизма^ для превращения 
Φ 3 ΠΙΗ0Τ€ΊΠΤΧ массовых оргазгазаций во вторую соцмальную опору буржуа- 
31Ш. Но «социал-демократия— и в этом ее основная историческая мис
сия —  б ы л а ,  я в л я е т с я  и о с т а е т с я  главным орудием буржуазии 
в деле раскола рабочего класса, т. е. г л а в н о й  с о ц и а л ь н о й  о п о 
р о й  б у р ж у а з и и »  f «Больш евик» №  13, стр. 9).

4) Стоявшее во главе коммунистической ттартии правооппортуни
стическое брандлерианское руководство в своей политике вообще, в реша
ющие дни революции 1923 г. в оообенноети, сомкнулось € соци,ал-де- 
мократичссгчой политикой и привело партию и рабочий класс к поражению. 
Этому способствовало также и то обстоятельство, что молодая германская 
коммунистическая партия не была еще в достаточной мере массовой и 
большевизи1роваиной партией, что в /ней еще сохранялись пережитки люк-

g  се.’и б у р г и а и с т в а .

0  Социал-демократия оказалась в 1923 г- в состоянии использовать
^  все свои с»1лы, все свое влия£ше на рабочий класс (немалую помощь ока^
^  зали ей в этом ггравооппортунистические ;»лемонты К П Г  в viuae брандле-
^  рианпев) для нанесения тяжелого поражения рабочему классу Гермаиии.
^  Но пролетариат оправился от этих пора1жений, колшаргия Гермашгя вы-
^  росла и окрепла на основе рештгтатьной борьбы за большевизацию своих
LCI рядов, какую о«а  протела под руководством Коминтерна. Революционные

бои гер.манского пролетариата в период 1918— 1923 гг. являются чрезвы- 
  чайно важньгм периодом в истории борьбы его за диктатуру пролетариата;

71 поражения в ί̂ΤΗΧ боях бы.ти тяжияш! поражениями, но οιπί не были iicTi>



ричгскц решан»щид1и бонлш, и поражеии® в них не бы.ю асторичеош ре
шающим поражением германского пролетариата! ^

Оценивая роль революционных боев и ряда тяжелых поражений 
пролетариата в первый период послевоенного кризиса капитализма, т. Ста- {
лип пишет; J

«Неверно, что решающие бои были уже, что пролетариат был раз- g
биг в зтих боях, что буржуазная власть в виду этого упрочилась. Решаю- 
щих боев не было еще, хотя бы потому, что не было массовых, действи- ,
тсльно большевистских партий, способных прит^естн пролетариат к дикта- „
туре. Без таких партий решающие бои за диктатуру в условиях империа- S
лиз-ма иевозмол;ны. Решающие бои на Западе еще предстоят» (Сталин, §■
vOciiouiiuc чс‘рт1,1 ^л'тклупиролиого положения»). «

И далг<', в своей беседе с 1)або«гилги делегациями в 1927 г. 
т. Стлл51н п о д ч е р к н у л  со всей ясностью: «Т о г  факт, что капиталистам мо- S
ΐί,ΟΊ уластся загнать в берега первую волну рсволюи«юниоГ1 пспьга1ки, g
этот факт ни в какой степегш не мо;кет служить утешением для канита- ^
лиз-ма. Реполюпия против капиталстзма не может надвигаться одной общей и
сттлшииой полной. Она нарастает всегда в порядке приливов н отливов. §
Так было в Poccira. Так будет в Европе. а.

Мы стоим перед новыми революционными событиями»,
Этот прогноз целиком оправдался. В третий период послевоепной !

зп.охи, с обострение.м ъсех противоречий тшериализма, началось быстрое ^
нарастание революпионной акттгвпости пролетариата и широких масс ч
трудящихся. 1Та современном этапе в условиях «ускоренного нарастания ^
предпосылок революционного кризиса» германский пролетариат, руково· 5
дпл5ый комм)иа!стической партией, стоит поред задачей развертьгвавия ад
решающих боев за диктатуру пролетариата. Ом

Подъем революционной борьбы пролетар^;^ата в обстановке тяже- uj
лого хозяйственного кризиса, в обстановке уже установ1И1Вшейся фангИ'СТ- 
Сиой диктатуры требует от германской коммунистической партии, которая 
должна быть подлинным руководителем и организатором пролетариата н 
этих боях, непримиримой борьбы против оппортунистически'х элементов 
в своих рядах, борьбы за большевизацию своих рядйв* Перед К П Г  стоит 
задача окончательного разоблачения социал-фашизма как главной социаль
ной опоры буржуазш!, отвоевания от него идущих еще за ним довольно 
значительных слоев рабочего класса, которые до сих пор поддаются или 
могут поддаться в решающий момент тга его удочку, задача борьбы за бое
вой елин1.1Й фронт пролетариата, задача завоеватшя большинства рабочего 
класса в лагерь пролетарской революции, в лагерь коммунизма.

Для ^аярсшения всех этих болыпих задач изучение опыта тгрош- 
лых боев рабочего класса за пролетарскую революцию, даже когда эти 
бои завершались тяжкими поражениями, остро необходимо: иЗученне так* 
тшги классового врага —  буржуазии и Ье агенту»: , еоциал-демократии,
должно вооружить рабочий класс для будущих бое®, В этих боях неизбеж
но будут применяться, хотя и в яовой обстановке, хотя я  в видоизменен
ной форме, те же м-етоды борьбы против революционных рабочих, б о 
рющихся за диктатуру пролетариата, те же методы одурманнвания их пу
тем «левых» маневров, те же методы борьЙы эа их привлечение в лагерь 
классового я^рага и отвлечения от революционной борьбы за свержение ка
питализма, Но теперь, ъ третий период поадевоеяного развития, при нали·
Ч1Ш значительно выросшей и окрепшей ко'ммуниотической партии, при все. 
продолжающемся падении влияния социал-демократии на пролетариат и 
мощном под’еме революционной борьбы рабочего класса, маневрирование 
это будет для нее значительно труднее, чем в 1923 г. Германский про
летариат учтет опыт своих боев и поражений в 1918— 1923 гг. и, возгла-
олённый коммунистической партией Германии» пойдет на решающв1е по- --------
б в д о н о с и ы е  б о и  9 SL д и к т а т у р у  п р о л е т а р и а т а , 72
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Пролетарскап рсволюи;ия в Молдасси! рп?в1твплась в чрезвычайно 
сло'ягпых условиях. После Фсиральской революции здссь сконцентрирова
лось немало комгррспплюцнонныч сил- стремившихся восстановить монар
хию. Из Бессарабии корниловщина (3-й коннып корпус) повела насту
пление на революцтюнный Петроград. Отсюда позднее были направлены 
белые воинские части для борьбы против Октябрьстсон революции.

Но ни бенгсисс коитррсволюпиониое сопротивленгле украгшпгой, 
молдавской и русской буржуазии и кулачества, пи штыюн и виселицы 
австро-гсрмаиских илгпериалистов, ни карательные отряды гетмана, ни 
петлюровские погромы, ни дикие зверства банд Заболотного, Тютюника, 
НЕ кровавые налеты румынсквкх империалистов не смогли приостановить 
героической борьбы за у(уановление и укрепление диктатуры пролета
риата.

Дооктябрьская Молдазил представляла собою страну помещичыгх 
лагифундий и голодных крестьянских наделов, страну острого .малозе-, 
мелья, в которой по.мсщшги— · князья и графы Гагарины, Абамоликовы, 
Трубецкие, Сумароковы-Эльстоны. Юсуповы и целый ряд других —  владе
ли свыше 40 проц. всей земельной площади нынешнем Молдавии. EcvTH сю
да прибавить таких крупных кулаков, как Слободнюки, Мардари, Робдеви, 
Ханенки, Гопнеры и др., а также крупные владелия монастырей, то по’  
лучится^ что свьпие 50 проц. всех земельных фондов было исключительно 
в руках крупных помещиков, кулаков и монастырей. Аналогичное 
положение было и на Правобережьи (Бессарабия), где Крупенские, Мангу- 
беи, Пуришкевячи, Стурдзы и ряд других помещиков- которые в общем 
составляли У2 проц. населения, располагали такой земельной площадью, 
какой не имело 2 -миллио1гнос население Бессарабии. Па долю бедняцко- 
сс'редняцких хозяйств приходились жалкие остатки земли. Несмотря на 
весьма благоприятные природные условия, крестьянское хозяйство Молда- 
ВИ1Н было на весьма низком урав.ие. Производитель хлеба вынужден был 
питаться одной мамалыгой.

^  Промышлеаность в Молдавии занимала небольшое место. Преоб
ладали раздроблешшые, мелкие промышленные предприятия селыгкохозяй- 
ствекного значен!ия: мельоицы, маслобойки, лесопилки, с небольшим чи- 

^  слом ра>ботах —  от 3 до 8 человек. Большие предприятия, как иапрямер
аэ фабрика сельскохозяйственных машин, из;вестковые разработки я  оахар-
3  аый за&о-д в Рыбияде, считались едишщами.
5̂  Больше разви-га была мелкая кустарная промышленность,
g  Политика колониального я  национального угнетения особенно
^  сильно проявилась в Молдавии, в результате чего ;э;кояомичее'кая и куль-
4 турная жизнь характеризовалась чрезвычайной отсталостью: почти пого-
0, ловная негрaMOTHо с т ь (84 проц.), религиозный фанатизм, сектантстБО
§  11 т. д. Только чрезвьгчайньпи гнетом и забитостью можно об ’яснить

саиозакапьгвана1с группы фанатиков, которые спасали себя «от нашествия 
“ —  антихриста», т. е. от всероссийской переписи, что имело место в 1897 г.

7.1 3 село Терновке.



β  Г1>родах и многочислеш1ых местечках Молдавии, которые бла 
годаря жесткому национальному порабощению представляли собою замк
нутое «гсгто'),, ?K4tno огромное количестио 1‘ врсйскон бедноты. Ютились J
кустари II мелкие лавочтгики. Наряду с еврейской беднотой в городах 
Молда'вш£ имелись и представители крупной торговой буржуазии.

Молдавия, до Октября составлявшая часть порабощенной царским 2
ггравительством Украины, примьигакшая с другой стороны своими грани- §
цами к Румышеи, со сравшггельно слабым по своей численности промыш- ^
ленным пролетариатом, с нреобладаиием сельскохозяйственного населе* и
ния, шла к irpoicraiH'KOH революции в нсключ;итель'н0 сложных услав;иях. 3

Эго было л!Спользова:но лредсгавмтеля^мн мелкобуржуазных HaijHO· *
ваалис 'тнческих п ар ги н , вы ступавш им и с лозун гом  }1ап и он альн о -т ер р и т ор И ' >а

альной автономии βί сумевшими на небольшой период времени влиять g.
на некоторую часть крестьянства и интеллигентщин Молдавии. ^

Несмотря на позднее развитие рабочего дв1гже1шя и 5талочис:1еН' ^
кость рабочего класса в Молдавии, городской пролетариат сыграл основ- о
ную роль в развитии революционных событий. И з его рядов вербовались 5;
лучшие руководящие кадры партийной подпольной организации, ра
бочие составляли главное ядро парти’занских отрядов, которые позже вли
лись в регулярные части Красной армии. Балтские пищевики, рыбниц-кие 
рабочие сахарники, каменщики, транспортники —  принимали активней
шее участие в революционной -борьбе. К  «и м  п^римкнули батраки бывших 
помещичьих хозяйств.

После Февральского переворчэта в Молдавии, как п во всей Украи
не, наряду с органами времеяигого правитольства и с представительством 
Центральной рады, были организованы Советы рабочих депутатов, кото
рые в начале своего существоваашя находввлись в руках меньшевтьков и зсе- 
ров. В Балтском совете «апример в первый период быv^o только 2 больш е
вика: Безносов— -пекарь и  Бахман —  траиопортяик. Но связь с Одессой, 
советская и партийная жизнь когарой вплотную со^п-рвдкасалась с румын
ским фронтом, и помощь большевистской фра1кцш1 «Румчерода» помогают 
молдавсттм рабочим и -бедноте вклн^ш^уься с весны 1917 г. в жестокую 
борьбу против об ’единенньгх сил контрреволюции.

Начиная с Ананьевского уезда, Молокишской, Писаревской, Кру- 
ГЯ1НСКОЙ и Монгнягской волоетей Балтокого уезда, по всему Левобережью 
и по всем уездам Беосарабяи разрушались помещичьи усадьбы, отбира
лись помещичьи, мопастьтре^кие, церковные и казенные земли, в том чиате 
и у помещиков —  румынских подданных, владевших в Бессарабии огром- 
ны>га поместьями.

Пад ру'тсоводством большевиков .мол: ^сиие рабочяте начинают 
формироваться в отряды красной гвардия. В декабре 1917 г. партийная 
организация г. Балты руково.дит выетуплсяиями рабочих и бедяейших 
крестьян Молдавии против частей Центральной рады —  269-го iiOvTKa и  др.
В январе 1918 г. на территории теперешней АМ С С Р организуются военио- 
революционные тсомитеты, которые захва1тьсвают власть.

НАСТУПЛЕНИЕ 
РУМЫНСКИХ ОККУПАНТОВ

В этот дае период (во второй половине января 1918 г.) румынские 
войска захватывают Беесарабию вплоть до лннш1 Днеатра. Э р  оккупация 
сопровождалась неслыхаиньгми з*еретвами, пытками и расстрелами рево
люционеров, боровшихся за пролетарскую революцто.

Революц1ЮШ1ые массы Бессарабии всгретили оккупантов отчаян
ным сопротивлешгем. Молдавские краоногвардейские отряды вели нерав- —  
ную. ко упор'пуш борьбу е оккупантами, отстаивая завоевания Октября. 74
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Презэдд1Г} |̂ собра!Вшегося крестышокого с ’еэда мужественно выраэ^гл свой 
тгротесг против захватчиков, за что был ра10стрелян румынскими о-ккупая- 
тами. Та же участь постигла и второй президиум с’еэда, вьгстутаившего с 
протестом против насильстБенного захвата Бессарабии.

На путь оккупации Бессарабии румыгаскуто -олигархию толкнуло не 
только шгаериалнстическое стремление захватить «лако’мый кусок», но 
в первую очередь успехи победоносно развргва®тасй<;я пролетарской рево
люции, которая явно угрожа,1 а революцией Румьшим.

Перед румынским помещиком савова встал приз'рак крестьянских 
восстаний. На^зноналистичеекие партии Румынии и Молдавии путем раз
личных протвока^й'ий немало содейсгвовали румынской олигархии в деле 
захвата Бессарабией. Наицтонаитсты и агенты сигуранды собрали «сфатул 
церий» (по-румьшски краевой совет), никем факгически не избранный, а 
созданный по заданию румьптского гстгштаба, который всячески маскиро- 
пал подготовлявшуюся румыналги оккупапию Бессарабии, чтобы захватить 
иасрлрлир врасплох, Для проирдения ι>];κ\папаш Бессарабии сплотились



Приказ
к о м е н д а н т а  м. Е ди нцы.

Румынские офицеры должны быть 
приветствуемы населением местечка 
Единец следующим образом;

Каждый приветствующий должен 
остановиться на месте, лицом к началь
ству и быстро, геройски, с улыбкой 
на лице, снять шапку до самой земли.

Для обучения населения этому и 
точного приведения в исполнение 
приказа в час дня моя фуражка ко
менданта будет прогуливаема на пал
ке по улице, и в^е обязаны будут ее 
приветствовать.

Комендант гарнизона м. Единец
капитан ДИМИТРИУ.

Начальник полиции поручик ЕЛИФТЕРЕСКО.
С подлинно вернс 

За председателя Единецкой волостной
земской управы Г. ВУЛЫ1Я.

Эа секретаря (подпись).

Печать:
г^Ёдинецко*^ в с л о с т к о е  земство**»
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все контрреволюционные силы молдавской, русской и украахяской бур
жуазии.

Здхват1гв Приднестровье, румынгскис© ок1«упанты угрожали образо
вавшейся во второй полодаине января 1918 г. Одесской советской респу
блике. Для отспора им на территория Одесской реслубликн была сформиро
вана «Особая армяя» числеиностгью криблиз^телья-о в несколько тысяч че
ловек, и в начале февраля этой арм!Ш1 действительно удалось отбить по
пытку румынских захватчиков перейти Днестр. Они вновь пытались пе
рейти Днестр в конце февраля, но бьсли успешно отбиты.

В о  в с е х  п р о и с ш е д ш и х  б о я х  а к т и в н о  у ч а с т в о в а л и  р ы б и т т ц к и е  р а б о 
ч и е  с о в м е с т н о  с п р и д н е с т р о в с к и м  б е д н я ц к и м  к р е с т ь я н с т в о м . В  р а й о н е  Т и 
р а с п о л я  ф о р м и т * о в а л и с ь  н о в ы е  ч а с т и  и з  б е с с а р а б ц е в . Я д р о м  ф о р м и р о в а 
н и я  с л у ж и л  б с . . ; . ш е в и с т с к и  н а с т р о е н н ы й  б ы в ш и й  5 -й  к о н н ы й  З а а - м у р с к и й  
п о л к . 7а



Контр'революционлае наступление авсгро-германского имп'ериалвд' 
ма и Центральной рады окры-шло реакциоиные «илы  Молдавии. Они *  
феврале 1918 г. производят наладешие на штаб ревкома и вынуждают рев
ком временно отступить к Бадгскому вокзалу. Об'единившись с частями 
красной rBapAKHj пришедшими с BariHJfpoKoro пути, отряды ревкома снова 
занимают город. Но в это время австро-германские войска быстро прибли
жались к Балте. Красным частям пришлось отступить, ибо малейшее про
медление могло npiiBec'Ki к тому, что они оказались бы ъ замкнутом коль
це. Под натиском многочисленных вражеских сил в чрезвычайно тяжелых 
и неблагоприятных услов1шх красные отстуш1;ш к  станцуй Помощнои.

БОРЬБА 
ΙίΡΟΤΚΒ ГЕТМАНЩИНЫ И ГЕРМАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА

Гетманская реакция на -1евобережьи Молдавии ■восстаиа^лгпй'аст 
B p e M e im o  власть бывших помещиков. Главным вдохновителем и провод
ником гетманского режима на Балтщине становится бывший подольский 
вице-губернатор фон-Гесдорф. Опираясь на австро-немецкие штыки, гет
манские карательные отряды начали восстанавливать «законный порядок^'.

Карательные отряды, составленные главным образом из помещи
чьих сынков и офвщеров, во главе «  Початковским и другими палачами 
трудящихся, охватив своими бандами все районы Молдавии, расправляют
ся с бедняцким и середняцким крестьянством, возвращают владельца.м от
нятые у них имения.

Вводится арендная плата ета землю, «оторуто крестьяне обязаны 
бьглт! обрабатывать по приказу немецкого командования: у крестьян заби
рают весь хлеб. Контрреволюции мало экономических репрессий. Вдоль 
Слободской дороги устанавлижаются висатггцы. Физическое истребление 
рабочих и крестьян становигся обыкновенным явлением. Родителей уби
вают на глазах детей, детей запарывают до смерти. Все эти кровавые рас
правы происходят публично, на многолюдных собраниях крестьян. Тю рь
мы переполнены. Гимназии, школы и погреба— все помещения, где можно 
было содержать ярсстованных, —  переделывались в  тюрьмы и наполнялись 
рабочими и крестьянами.

Реакция была в полном разгаре.
Партийная большевистская организация Левобережья Молдавии—  

Балтщины —  ушла в подполье, а частично эвакуировалась. Но в Балтщи- 
ну ие1>ед австро-германской оккупацией было пос,тано для подпольной ра
боты несколько большевиков, работавших в армии и в крупных пролетар
ских центрах. Большинство « з  них, как Дьячишины Ива;л и Михаил. Соро- 

.катый, Дьяков, матросы —  Пашкевич и Баланюк, Нарцов и другие, имело 
*· уже некоторый опыт в революционной и подпольной работе.
^  В Л1ошнягской и др. волостях организуется «партийная девятка»,

куда входят перечисленные товарищи и представитель мз центра. «Де- 
вятка» связьгвается с украински.м партийным центром, находящимся в M o

il; скве («О р гбю ро »).  Для руководства революционным п о в с т а н ч е с к 1 1 М  дви-
са жением Балтщины «партийная девятка» выделила из своего состава Воен-
0  но ']1еполюцио1Шый комитет, куда вошли Дьячяшин, Баланюк, Пашкевич,
^  Нарцов я  др. «Девятка» связьшается с городами и селами, с подпольными
^  партийными ячейками, повстапкома.ми и ревкомами; формируется группа
^  снабжения оружием, которое доставлялось либо за деньги, либо через под-
^  польные ячейки некоторых частей австрийских войск. Большое количест-
^  во оружия принесли солдаты, возвратившиеся с фронта. Была развернута
ц организационная и агнтационно-пропагандистская работа. В июле 1918 г.

в Балте снова создается местная подпольная партийная организация, кото-
   рая через т. Безносо<ва—  ̂ра*бочетч> пекаря —  устаиавливает связь с «де-

7 7  в я т к о й » .  В по (?лед ст!В 1ш  ввод н ую  р о л ь  в  п о д п о л ь н о й  п а р т и й н о й  о р г а ^ ш з а ц и в
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u r j j a . i i i  τακ,/ΚΓ K a f ia ia u  Ь , и M t.ib H irh o H . a 1 9 i 9  i .  м а ч л о в ц а м и . |
] ] р о и ( 1л : п !  я T j> jj!i-] io ]> rb i Л 1г т с р а г > р ы ; в о з з в а н и я ,  б р о ш ю р ы ,  п и с ь м а . §
1;1)С>1С того в ь п 1)< :к а ю т с я  и о д з в а п н я , с о с т а в .и ^ н н ы с  « п а р т и й н о й  д е в я т к о й »  |
и  ιΐα ίκ·4;:τίΐΜ !ίΝ <: бс^г/ль-нлш  р а б о ’н и а г и -п е ч а т п и к а м и . 1 Г  к о л ц с  июля 1 9 1 8  г. ^
н а  Ь л л т щ л н у  п р н е ;з ж а е т  п р е д с т а в и т е л ь  к и е в с к о г о  ц е л г р а  с д о к л а д о м  о "
1 съезде К П (б )У .  g

1 u5oru парторганизации на Балтщ1ше дслнком соответствовала ос- ^
иовньгм постановлениям с ’сзда, подчеркнувшим, что ете]»/кневым вопросом ^
паргншкш .работы должна быть усиле1шая подготовка к восстанию. Й

РеволюЦйюнный под ем бедняцкого крестьянства усиливался изо 
дня Б ДСЧ1Б. к  августу 1918 г. <'сла БалтщШ1ы представляли собой револю
ционный Вулкан. Невзирая ira неслыханные рспрессш! гетмазгсккх кара
тельных отрядов, несмотря на провокацию, 5 едн1)та и батрачество Балт- 
Щ1ШЫ укрывали руководителей подпольных оргадшзаций и оружие. Раз- |
бонничы! набеги карательных отрядов на Мошнягскую и др. волости, быв- 
шие acHTpbj революционио-настроенной крестьянской бедноты, еще больш е ^
рсл5олюцнон1гзи^ровали массы. Убийства ыгпионов и разведчиков герман* §
CKHv властей были нередки в молдавских селах. Когда это явлегние охвати- 
ло несколько волостей, отряд гетманцев и австро-германских частей выехал 
в Березовку (центр повсталческого движения), Обжилы, Ефтодия и др. 
села бывшей Мошнягской волости \

Все эти села беспощадно обстреливались таз орудий. С утра до 
поздней ночи жу;к:кали снаряды, неся смерть и опустошение. В этот день 
множество крестьян бььто физически уттичтожено. 24 сентября 1918 г. в

PauO4 ne II бсдпита Березовки под руководством большевиков воссга.тя первыми,
Ьерезовка сра.^у стала ц еш ром  повстанческого движения. Зто п а к е т  понятным, если 
принять UC внимание то положе.ии'в, в каком находилась Березовка перед революцией. 
Чрезвычайно т:1же.}ые матерлальные условия, малоземелье, национальный гнет и порабо
щ е н и е — все это ррволюмнопнзировало крестьянские массы. Село эго имело пять по- 
мещиков (Дотинскии, Гесддрф, Брицкип, Черкасский, П асвский) и большую грутшу 
А1ОЩН0Г0 м:естного кулачества. Преобладающее количе>сгво земли принадлежало эгим по
мещикам и куланам. Крестьяне вынуждещы 6 ιλ.τη арендовать з«млю. Пролетаризоваи- 
пое кррстьянстпо целыми группами ыани.чдлось эа бе-сцеиок к помещику, а часть без· 
Эеммьного крестьянства уходила в город на произво.дегьо. Большинство бедноты и бат
рачества принимало участие в империалистической войне, в революции 1 9 1 7  г., а п о 
сле револвдуии ве1рнулось па село, tiwH с еобой революцяоганый опыт и ж»ла1?ие покон
чить с вб1чОвы.м врагом.

П охороны  и ?  красноармейцев, ж ер т в  гет м с -т ы  
в Одессе

С-
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1 1-ла Ь а  г г щ и и ы  b t.ic x d .i t it ju in r p i  i.iiH  i (.'тл кн ю к и й  к а р а п 'л ь п ь с н  о т р и д , К го  
11р и е з д  с о в п а л  с м и м г л id m , к о г д а  lu a u T a ii^ P c K iu ·  о р г а и и
;ΐ3 ΐινήι б ы л и  н п о л н о й  б о е в о й  r o T o iiu o i τ^ι, о р у ж и е  i i  с т о я л и  в о ж и д а -
1ПШ  п р и к а з а  в ы с т у п и т ь .  К а р а т е л ь н ы й  о т р я д  н е д а л гм :о  о т  о с л а  О б ж и л и ,  ра 
1 8  в с р с т  о т  Б а л т ы ,  п а т 1ш у л с п  и а  п о в с т а .п ц ‘‘ в , ч :р е д и  к о т о р ы х  н а х о д и л с я  
п р е д с т а в и т е  л ь  п о д п о л ь н о й  б о л ь ш с в и г с т с к о й  о р г а н и з а ш т .  С т о л к н у в ш и с ь  с  
г е т м а н с к и м  о т р я д о д !, п о в с т а н ц ы , н е  р а с т с р я в ш л с ь ,  э а я в н л н , ч т о  о н и  р а с с т а 
в л е н ы  c T iip u im io io  д л я  в с т р е ч и  к а р а т е л ь н о г о  о г р н д а . В м е с т е  с  о т р я д о м  
о н и  д в и н у л и с ь  в с е л о , гд е  н а х о д и л и с ь  п о в с т а н ч е с к и е  за с а д ы ^  и  ф а к т и ч е с к и  
З а п г р л и  к а р а т е  л ь н ы й  ο ι р я д  в к о л ь ц о  п о в с т а 1П1е с к и х  в о й с к .

В селс ревптюиионньте поБСтатгцы начади бой с отрплом o(|myejpoB, 
который через полчаса иаиичеекн бежал, оставив третью часть своих лю 
дей убитыми!. После большого боя у села Молшягн, куда к бежавшему офи- 
riej>CKoMy отряду подослела по.иощь со cropoiibi гетманск1гх вонск. повстан
цы замяли село. 9 ia  П(»осда еще больше об'едииила массы вокруг боль- 
шев1гстского центра. В село Мошнягн прибывает свыше 4 тысяч человек, 
из которых организовывается полк под руководсгвом Ивана Дьячишииа. 
На другой день партизаны пошли в наступление и начали бой за л;.'леЗ“ 
ную дорогу. После трех дней упорного боя гетманцы оставили Балгу и 
отсгупилн к Одеосе. За ними по пятам следовал-и наргизанские отряды. 
Большевистские силы, наступавим1е на Одессу, составляли один полк, У на- 
стунающи:х были артиллерзгя. кошшиа и полковая конная разведка. Сле
дует отметить, что массы партизан еще более революционизировались по 
мере приближения к Одеосе. Из раздробленных партизанских ячеек от
дельных сел организовывались под руководством большевиков крупные от
ряды, охватывавшие целые районы. Геропчсскими усилиями красных пар- 
гизап'ских частей Одесса 5ыла нзята. Гетманские войска частью грузились 
на пароходы, частью разбегались в разные сто-роны. Но по ультиматуму 
французского командсивания партизанам пришлось отстуштть до ст. Одес
са. Па ст. Одесса-Глапная партизаны, захватившие предварительно в Одес
се тэруалте, соединившись с боевыми частямл одесского пролетариата, всту
пают в бой с reTMaHciaLMiH воисками.

КРАСНЫЕ ПАРТИЗАНЫ 
в БОРЬБЕ с ПЕТЛЮРОВЦАМИ И ФРАНЦУЗСКИМ ИМПЕРИАЛИЗМОМ

П о л е  о с в о б о ж д е н и я  У к р а и н ы  о т  г е р м а н с к и ч  о к к \ п а н г и в  и  г е т м а н 
щ и н ы  в л а с т ь  в р с м е ш ю  п е р е ш л а  в  p y M t  Д и р е к т о р и и ;  н а  с ц е и у  в ы с т у 
п а е т  н о в а я  р е а к ш ш  -  д и к т а т \ р а  у к р а и н с к о г о  к у л а к а .  В  О д е с с у  п р и б ы л  
п р с д с т а -в и т е .т ь  п р а в и т е л ь с т в а  Д и р & к т о р и и , у п о л н о м о ч е н н ы й  д л я  л и к в и д а -  

■ п и н  к о .н ф л и к т а  с  ф р а н ц у з с к и м и  o K K y n a ifra M U ; в с л е д  з а  н и м  п р и б ы в а е т  
п е т л ю р о в с к и й  г е н е |)а л  Г р е к о в ,  к о м а н д у ю щ т й  3 - м  у к р а и н с к и м  к о р п у с о м  и  
Ю ж н ы м  ф р о н т о м . П е т л ю р о в с к и й  г е н е р а л  н е м е д л е н н о  с т а л  о с у щ е с т в л я т ь  
п о л 1гги:ку с в о е г о  п р а в и т е л ь с т в а .  С о с т о я л о с ь  с о г л а ш е н и е  о ф р а н ц у з с к и м и  
н м п с р и а л р г с т а м и . п  п е т л ю р о в с к о е  к о м а н д о в а н и е  н а ч а л о  в е р б о в а т ь  в  с в о и  
ч а с т и  о с т а т к а ! н е д о б и т ы х  г с т м а 1п^ев.

П е т л ю р о в с к и й  г е н е р а л  на о с н о в е  д о с т и г н у т о г о  с о г л а ш е н и я  с ф р а н -  
ц у з с к и м п  и м п е р и а л и с т а м !?  п з д а л  п р и к а з  об о т с т у н л е ш ш  в с е х  в о е н н ы х  ча- 
с г с й  с н а ч а л а  до с т . Р а з д е л ь н а я ,  потом  н а  Б и р з у л у .  П о с с т а 'н ц ы  М о л д а в и и  
о ч у т и л и с ь  м е ж д у  д в у х  о г н е й : с о д н о й  с т о р о н ы  — (])[)анцузско-гетма'Н'окая 
к о н т р р е в о л ю ц и я , с  д р у г о й  с т о 'р о п ы  —  ф р а н ц \ з г к о - н е т . 1ю р о в с -к и е  б а н д ы .

Штаб партизалгских отрядов посталави^л оставазть на -ст. Бирзула 
конный дивизион Киршула, выступавший и раньше против гетман'цев, а с 
остальнызги пешими частями отступить на Валтщ!гну.

Здесь под руководством большеви1со® партизанскими отрядами 
был образован довольно сильный заслон, сожсршеныо не дававший воэ* 

—  .пожности французским интервентам продвигаться от захваченной Одес- 
79 гы к Киеву, Высадившийся в Одессе в де^кабре 191й г. десант фратсо-
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11»ечсускид войск доходил до ст. Раэд«льной, а оттуда, захватив Тирасполь, 
npoifiiK в ]>лйон Молдавии, а затем от Раздельной— в сторону ст. Бирзула. 
В районе Тирасполя действовали совмйстко с  польскими легио-
пами и ру^мыкскилт отрядами. Французский империализм в борьбе за свер
жение сиввласти па территории Молдавиш сумел сколотить разбойничьи 
банды румынских захватчиков Бессарабии, опасавшихся, что окрепшие 
советы па Лозоберси;ьи Днестра будут слуи;ить базой для революционного 
движения yrHCTejjHbJx щл порабощенных ими рабочих и крестьянских масс* 
находящихся по ту сторону Днестра. Кроме румынских захватчиков здесь 
по указке французского командования оперировали также бело-польские 
отряды совместно с петлюровпасуги.

«Против нас пошли белогвардейцы на западе, на юге, на востоке 
только благодаря помощи Лптанты, кидавшей миллионы направо и нале
во, причем громадные запасы снаряжен-ия и воешюго имущества, остав- 
шпсся от и.чпериалистпчсской войны, были собраны передовыми странами 
и брошены на помощь белогвардейцам^ ибо эти господа, миллионеры и 
миллиардеры, знают, что тут региаегся их судьба, что тут сии погибнут, 
если не задавят немедленно нас» ^

В Балте находились части повста^щев, главным образом партизаны 
сел Мошнягской волости и сел Надднестровья. Петлюровское командова
ние принил1ает все меры для обезоружения повстанческих частей и под
чинения своему влиянию некоторой части партизан в целях распыления 
их С1ИЛ. Для этого они предполагали некоторые части расформировать и 
глaвньLM образом обезглавить партизанские отряды, подняв разложившую
ся часть партизан против руководства и преследуя большевиков. Партий
ная большевистская организация красных партизан ра.?чернула в тот мо- 
MeiHT колоссальную подпольную работу по всем частям, готовясь к борь
бе с петлюровцами.

Часть разло/кившихся партизан нз кулаков и дскласслгрованных 
элементов во главе с начальником повстанческой конницы Заболотным, 
известным банднтом и оргаилзатороч еврейских погромов, переходит к 
петлюровцам. Бандит Заболотный и вся его компания некоторое время

 ̂ Л  е н в  в, Поди. ообр. соч.. т. X X I V ,  тг^д. 2 -е, стр. 6 2 ,

i
я

0
1
S

ί«
т

0 ко л (X а 
U)
1 
I

CZ
о

Ф р я н ч ' ' з с л - а й  прудая, ост авленны е Врангелем  в Севаст о
поле при збпкуации.
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еще остаются в рядах повстанцев с целью разложения последних из
нутри.

Петлюровцы нашшают осуществлять свою власть в Молдавйгп. На 
главные гриждаиские посты назначаются петлюровцы; комиссаром Балт- 
щины становится известный петлюровец Сикорский. Партийная органи
зация большевиков твердо и неуклонно проводит свою линпю. се пред
ставители, выступая на е’ ездах, часто проваливают шовшшстичеекле резо
люции петлюровцев. В ответ на это Заболотный, комендант города Соро- 
чан, Каминский и др. петлюровские агенты арестовывают и убивают всех 
подозреваемых в больпгевидме.

В январе 1918 г. на город нападает отряд сечевиков, вызванный 
Снкорским, Под руководством большеагиков повстанцы орга1галу:г«т отпор 
контрреволюционным отрядам. Ночью, расставтгв луле.меты и захватив

Франц\‘зские оккуплнты. перед уходом  аз Одессы
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пункты, имевшие особо важное значение, против врага выступает йсболь- 
шая группа люден. Тт. Дьячишии и Бойчук, отлравивишеся в разведку, 
в-стретилирь с отрядом ceneBifKOB, во главе которого шел сам Сикорский, 
сразу узиавипгй этих товарищей. В схватке был убит Бойчук и тяжело ра- 
иен Дьячти;ш , который спас свою жтгзнь только тем, что npnT®opHwiCH 
убиты.м. Сечевики захватили Михаила Дьячишииа, нанеся ему 16 штыко^ 
вых ран. Одновременно с ним был захвачен и тяжело раненый Степан Со- 
рокатый.

Борьба красных партизан за советскую власть в этот период про
текала в условиях необычайного напряжвнмя,

КРАСНЫЕ ПОВСТАНЦЫ 
в ЕЕССДРДБИИ »

Одновременно по ту сторону Днестра на территории Бессарабии 
вспыхивают в разны х местах воостшгия. Наиболее ярким и большим из 
них ЯРЛЯ0ТС51 крестьянское восстание в Хотине. Все повстанческое движе
ние Бессарабни было направлено против наои-хьствениои оккупации ее Р у 
мынией. Румынские захватчики немедленно после оккут1ации начали уста
навливать Б Бессарабии свои порядки. Крестьянское хозяйство разоряется 
вконец реквизициями и грабежами. Разгон общественных организацпй, 
расстрелы, избиения, насилия на!Д женщинами —  вот чем ознаменовали 
румьшскис оккупанты свой приход.

К;фательныс отряды, жандармерия и все черносотенные силы 
края принимают все меры, чтобы заставить «братский народ» молчать, но 
никакие зверства не в силах были задушить борьбу бессарабских револю
ционных масс против оккулантсв, я  Хотинс«кое восстание, возникшее в 
январе 1919 г., охватывает весь уезд и часть Сорокского уезда, включая 
железнодорожный узел, ст. Окницы, местечко Атаки. 10  января повстанцы 
захваты^ваюг Хокш . Из разных сел прибьгаают делегации <· п1)Г)сьбами 82
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Хотшюкор Боссташю было потоплено в ирови восставпшх, множе
ство сел сожжсио дотла, 500 человек, явпвипгхся Jra сход вислуитть при
каз коменданта, были зверски расстреляны, 60 женщин с детьми были сож- 
Ж1*ны залпню, свыше о тыс. иовстаииев убито и расстрсляпо. О lu^ex этих 
кровавых зг.срствах за!окорила далее заграничная пресса.

Около 50 тыс. бсдняков-крестьян, участвовавших и Хошиеком вос
с т а н е т .  иреолодуемые румынскими палачами, бежали на Подолию, где хо- 
зяйяичали в то время петлюровцы, После|Д1ше решили в(юпольз1>наться 
хотинскимн беженцами как ^пушечным мясом» для пополнения своих с11ль- 
но поредевших частей, но бедпота в большинстве не шла б  петлторовскне 
войска.

В 3 ϊΌΜ факте петлюровцы заподозрили большевистскую пропаган
ду и решили всячески иекорскить кра.молу: тп»жакоз-повстанцев арестовы
вают и убивают, ^ти дейсткмя ттетлюровцеи окончательно оттолкнули 
повстанцев от петлюровцев. С этого момента хотинцы совместно с лево- 
берожными повстанцами об’единяются в одни партизанские отряды и ак
тивно начимают борьбу протлш петлюровлев в их тылу.

Петлюровский гарнизон Балты, состоявший почти из двух тысяч 
человек, расправлялся с трудящимися массами всяческими способами: со
бирали .молсиде;кь и на глазах у всех расстреливали на льду речки Кодыма; 
расстреливали не только отдельных людей, но и целые семьи. Все, не при
надлежавшие к гайдамакам, не имели пощады. Население в зимнее время 
в продолжение месяцев целыми семьями пряталось в холо-дных погребах, 
спасаясь от штыка и.ти пу.ти пьяного бандита.

Кула'ки, торговцы, бандиты, грабители н убийцы об’едилялись Во
круг петлюровцев. Эти подонки пополняли конницу атамана-баидита За
болотного. Петлю-ровский комиссар Сикорекин не отставал от своей бан
дитской массы и расстреливал людей направо и налево. Вечно п ь 5е и ы й  С « 
корский часто врывался в подвал к арестованным и забавляясь рубил 
их шашкой,

В то (Время как петлюровские банды Заболотного и Сикорского 
верховодили в Балте, другая банда Ко^убского заняла железную дорогу. 
Ко'зубскнй арестов-ал все еврейское население на станции Абамеликово- 
Кодыма и раостре'лтсвал его, следуя «славным» традициям своих кровавых 
единомьиллеиников, хозяйничавших на Украине. Ио всей Молдавии про
катилась во.тна еврейских погромов. Еврейское население не знало л  о коя, 
перебегая из одного места в другое. Озверелая петлюровщина захватывала 
свои жертвы и жестоко расправлялась с ницши.

РАЗГРОМ 
ПЕТЛЮРОВСКИХ БАНД

П осле поражений в Балте красные повстанцы снова начали орга
низовываться и укреплять свои силы. Ежеднев1н0 происходили бои с пет
люровцами, стрс.лговигамтася выбить из сел небольшие отряды партизан. 
Но это им не удавалось. Беженцы из разных мест, наводнившие села, где 
стояли партизаны, пополняли их ряды. Многочисленные отряды петлю
ровцев двинулись на эти села. Поднольный кошгтет во что бы то нк стало 
решил отстоять зги села. Наряду с организацией военной работы боль
шевики одновременно проводили интенсивную организационную и про-



пагандистскую работу среди населеыия для реш-ительдого наступления на S
врага. Повстанцы начинают производить героические набеги на петлюров- «
ские эшелоны, чем и дсэ^рганизуют петлюровские военные силы. Здесь J
проявили себя небольшие отряды под руководством рабочих Балты, во 
главе которых стоял И , Дьячишин. Эти отряды совершили ряд удачных 
набегов на пеглюровскне части, превосходящие их по количеству, и дсЗ“ , g
0рга1Ш130Бывали петлюровцев, снимая петлюровские посты, окружая квар- g
тиры начальников петлюровских отрядов. Г&роев погромов и насилий над 
мнрнььми жителями повстанцы заставляли почти без единого выстрела уди- ^
рать куда попало. Но большие силы пеглюровцев продвигаются снова на ^
Балту, Красным партизанам приходи^юсь собирать захваченное оружие и, ,
погруз*1вши его на подводы, доставленные балтекилш рабочими, снова от- ^
ступать в села. '3

ft,Петлюровцы конт^ентрируют большие ■силы для ликвидации парги- ©
ЗЛНСК11Х групп. Они обстреливают из орудий те се^та, в которых сосредото- ^
чились повстанцы.

Обеспеченные орудиями и бронсвигкаш!, имея достаточно сильные ^
артиллерийские части, пеглюровс1Кие отряды все же не мог.ти проникнуА а,
в села имешю вследствие гролюздкостти своего вооружения, а небольшим а:
етрядам заходить глубоко в тыл партизан было далеко не безопасно. При 
попытках к этому сотни вооруженных партизан встречали с боем неприя
теля, сметая на своем пути все препятствия. Среди петлюровцев в таких 
случаях подымалась пакика, и  они в страхе разбегались. Здесь петлюров
цам приходилось иметь дело не со старитгамзи, пе-способными себя защи
тить, не с беззащитными детьми, не с женщииами и девушками,— здесь 
о-ни столкнулись с революционными рабочими и революционными кресть
янами, восставпгими против насилия. Это была уже дооруженная сила ра
бочих и крестьян, из которых многие по 4— 5 раз были ранены, искале
чены и, кое-как оправившись от ран, В1сту11ал̂ и снова в свои отряды на 
борьбу с бандитами. Партизаны наступали утгорно, героически; наступая, 
втягивали и остальных в борьбу. Часто в красных отрядах принимали уча
стие и женщины.

Дрались беспощадно.
По когда петлюровские части добровольно сдавались, их обезору

живали, снабжали литературой, прокламациями и отпускали домой.
Налет красных повстанцев на Бирзулу был до такой степени не

ожиданным для петлюровцев, что они вынуждены были снять с фронта 
часть войск и двинуть их против повстанцев. Партизаны вынуждены бы
ли под натиском многочисленных войск противника отступить снова в се
ла. Не успели еще они оправиться после 5оя в Бирзуле, как петлюровские 
отряды начали новое наступление со стороны Кодыма. Выставили ору
дия против села Березовки, а со стороны Слободки продвинули большие 
части с пулеметами. ~

Положение красных партизан становилось почти безвыходным, но 
все же они остались на месте и вступили с петлюровцами в бой. В селах 
повстанцы соорудили баррикады, и  в бой выступили все: мужчины, жен
щины и старики. Часть красных партаазан, хорошо вооруженных, начала 
наступление в направлении Слободки. К вечеру этого дня победа была на 
стороне красных, захвативших петлюровские орудия.

В старом помещичьем доме в Балте расположился воеиревком и 
парткомитет большевиков. С утра до вечера писались приказы, воззвания, 
которые развозились агитаторами до всем селам Балтщины и смежным 
уездам. Газеты, привезенные из Советской России, читались с огромным 
интересом, заслушивалась информация, о положешии в других местах. Тем 
временем красные повстанцы принимали бой за боем с петлюровцами.
Все члены ревкома принииал^и активное участие в боях, оставляя в р е в к о м е -------
твлько деж урного члена. 84



Разведка красных партизан была и в петлюровских частях, выяс
няя место, наяравленгие и время наступления. Рабочие агитаторы раз езжа
ли по €елаи и знакомили'СЬ с насгроеииялш крестьянства.

Партизаны побе-дили. Петлюровцы уже не емели появляться на за
воеванной красными территории. Кругом были организованы ревкомы. 
Очередной задачей красных было расширение базы своего влияния для 
слияния с регулярнылга частями Красной.армии и йблегчения борьбы дру* 
гих повстанческих частей против петлюровцев.

В конце марта 1919 г, красные повстанцы связываются с рег>'ляр- 
ныши частями Красной армши, с одной стороны в папр»вле1гии Βο3 Η&€οή- 
ска (части Ткаченко), а с другой стороны в киевском направлешш с 8 -м 
полком ПТ украинской армки, находящимся под Вапияркой. В течение 
нескольких дней в трех разных местах три партизанские разведки связы
ваются € частя>га Красной армии. Молдавские партизаны вливаются в 
состав регулярной Красаюй армии, составляя регулр лые полки.

После тяжелой и упорной борьбы петлюровская контрреволюция 
была разбита я  интервенционные войска уведены «с  горящей пожаром 
почвы».

ДЕНИКИНЦЫ 
1 МОЛДАВИИ

Контрреволюционные элементы Мо'лдавии развтгвали бешеное сО' 
противление наступающему пролетариату.

В Молдавии подымается волна кулацких восстаний, во главе кото
рых стоят остатки разгромленных петлюровских баид. Под лозя^гами 
лсвободной коммуны» бывшме атаманы Заболотный, Чалый, Казаков вы
ступают вожаками грабежей, организаторами еврейских погромов и от
крытых выступлений против советов в Молда1Вии.

Весь май 1919 г. краюным чаетям молдавского пролетариата при
шлось отражать кулацкую контрреволюцию. 3 мая 1919 г. красные ча^ги 
Дьячишина ликвидируют банды григорьевских матросов, пытавигихся ра
зогнать совет в Рыбнице; в середине и в конце мая советские войска ве
дут упорную борьбу со вспыхивающими в разных частях Молдавии еврей
скими погромами и кулацкши! бунтами в селах Ивашково, Попово» Гре- 
бля, Бритавка, Сербы, Вербка, Луги, Гоноровка, Городище и т. д.

Кулачество и деклассированные элементы в этих селах выступают 
под предводительством бывших офицеров, трактиргпиков. сыновей поме
щиков. Героями погром:а в Кодыме 20 мая 1919 г. были Андрей Ткачук —  
собственник мельницы, Моисей Лебзягк —  грактирщик, Константин Олей
ник —  свиновод, учитель Антип Ковалишин —  бывший офицер.

По мере приближения Деникииа к Одессе по всей Молдавии про* 
^  катывается волна погромов и кулацких восстаний.
^  Агенты Деникина пробираются в Красную армию, в милицию и

стремятся дезорганизовать советские ряды убийствами отдельных пред- 
отавптелей советской власти. Так, бывший полковник Нагколаев, пробрав- 

^  шись в красный батальом, спровоцировал убийство военного коммосара
2  Томсона.
У  На участок, особенно опасный по кулацким выступле1гаям (Григо-
'г риопольский район), была брошена сильная красная часть —  3-я бригада,
§  высланная т. Якиром. Эта бригада, имевшая в своем составе 400-й полк
'ч: под командованием Колесникова, ликвидировала кулацкое восстание в
^  Григориополе и Гликстале. Красные части Дьячишина ликвид#фовали
^  контрреволюционное восстание в заиадной части Балтщины, поднятое

0̂ бандитом Заболотным.
Но в августе 1919 т. Молдавия снова стоит перед липом κΐ>Ητρ· 

революции- Из Одессы наступают деникинцы, а из Кодыма —  Вапнярки, 
85 с западной части Днестра снова движутся петлюровцы.



Таким образом красные пасхи, находившиеся на Леиооережьи J
Днестра, очутились в кольпе врагов и в районе, ачваченном кулацкими |
восстаниями. Во второй половине августа 1919 г* красные под натиском 5
бальших вражеских сил Деникина вынуждены были отступить из Мол- S
давии. *

Коптрррволгоция празднует временную победу. Восстанавливаются g
бур;{{уаз1ю-пс»1ещидьи порядтш, помсщнеси отбирают завоеванные револю* ё
пиен земли и хлеб у крестьян. Система белого террора и неслыханного «
угнетения нацпоналыплх меньшинств го-сподсгвует в Молдавии. £

Днестр наполнен тр^тхамп замученных жертв контрразведки. ч
В условиях жесточайшего белого террора партийной организации ^

все-таки удалось организовать большую работу в деникинском подпольи.
Через нисколько педель после оставдеття красными Молдавии в >о

деникинском подпольп начинают, возрождаться большевистские организа- о
ЦШ1. Во второй половине сентября 1919 г. (старого стиля) в Рыбнице был ^
оргатгзован подполы£ый партийный комтттет болыиевико®, поставзгвший ^
своей основной задачей воспрепятствовать тгродвнжепию деникииских ча- о
стен, разрушить и дезорганизовать их тыл. В состав колгитета вошли: ^
Штеннберг-Стоян, рабочий рыбштцкого сахарного завода. Hapgofia, Г 1>рдей щ
Бондарчук, крестьянин-ком:м:у1П1ст из Мошнягской волости, и парт^ттрлно- 
моченный по оргаиизацим восстания против де^£икшщев Н. Нарцов. Пар
тийный комитет выделил от себя два комитета: ком;итет организации вос- 
стантш, так называемый «приднестровский повстанком», я  комитет руко
водства боевьши операциями против денитсинпев —  «полевой штаб боль
шевиков.;. В состав комитетов вошло болынинство товарищей из подполь
ного партийного комитета, а также т. Зильбсрт п рабочие сахарного за 
вода —  Сснькевичн, Васятлпй и Мартине. <'11риднеетровский повстанком^ 
развернул огромную орга;кизапионную и агитациошгую работу ореди на^ 
селения волостей Молокишс-кой., Журанской, Писаревской, Крутянской,
Ворон конской и по железнодорожному пути в Рыбнице, Слободке, Коды· 
ме и Мошнягской волости.

Опорный пункт был организован в бьгв1пем главном революцион
ном центре повстанцев —  в Березовке. Здесь была подпольная ячейка, 
куда входили члены подпольного бюро Гордей Бондарчук и  Мария Соро- 
катая. Во многих селах были устаповлены вооруженные группы в 1 0—
15 человек. Полевой штаб больше1виков организовал боевую группу, ядро 
которой составляли прибывшие 30 товарiiuieft бессарабцев, куда входили 
ташке nj)OBepemibie, надежные товарищи —  местные рабочие и члены 
napTfiH.

Особое внимание повстанком уделял воорл^жснию повстанцев. Соб- 
paiio было псе ору;кне, которое было закопано в Мат»ковском лесу, вбли- 
31£ Слободки при отступлешш тех краюных частей, которые не мог.ти про
браться с оружием. Оружие доставали и у  насатешгя окрестных сел, а так
же во иремя набегов па небольшие деиикиагокие. группы.

За небольшой период повстанком уже имел достаточное количе- 
сгво оружия.

Наряду с дезорганизацией дешггеинскнх частей подпольный партий
ный комитет принимает всякого рода меры к организации во^сстания про
тив Дснтгкина.

В начале ноября 1919 г. на хуторе Шмаленьг, в 5 верстах от Рыб- 
1ГИЦЫ, подпольный партийный комитет созвал совещание всех боевых групп 
пери(|>ерии. На совещание прибыло 150 человек, в  том числе 35 бесса* 
рабцсв и 25 рабочих из Рыбницы. Из этих, групп составлен был партизан
ский отряд, разделявшийся на несколько трутт, а «руководителем отряда 
партийный ко.’̂ т е т  выделил Нарцова.

22 ноября 1919 г. (по старому стилю) в 45 верстах от Днестра от
ряд Д. Алешина ночью нападает на деникинскую охрану, обезоруживает ------

и  з а н и м а е т  О к н ы . В  э т о т  ж е  д е н ь  б ы л  о р га и та л о в я н  т т а б  и з  5 ч 1->яппг«. 8в



яимандирим избирается Алеишн, в о е н н ы м  руководителем — Наконечный, 
командиром пеших частей —  Гршгкш!, комш1Дирал1 j;oiiiraijbi -— Дубенко. 
Батраки и беднота Окны оказывают отряду помощд*. Партизаны во главе 
с т. Алешиным наступают на села Антоновку и  Крымульку. П о  поставо- 
вле1гяю общего собрания беднейших крестьян у помещиков разбирают 
Ж.ИБ0Й и мертвый ктевеитарь, а лошадей отдают в раслоряжение отряда.

Из Окны партизаны направляются в cxoporiy Захарьевки; попол
нив отряд новыми товарищами, они возвращаются обратно в Окны, чтобы , 
окоячательно офоршт^ся. 25 декабря алешиясюш отряд наступает на Ду- 
босары и захватывает их без единого выстрела. Потом пор сдвигается в 
сторону Топалы. Во время захвата Дубосар в районе Тоиал— Черное был 
организоиан полевой штаб под руководством Краевского. В то же ^ремя 
группа под руководством Стахурского (25 человек) производит пабег на 
Рыбккцу. Ры!б1гицу не удалось занять, так как восстание не было подгото
влено. Самого Стахурского убили на Рыбшгцкон площади.

В этом наступленш! две лодпольные ячейки были провалены; де
никинцы аресто'вали многих партийцев; в еамой Рыбнице арестовано бы
ло 12 человек. Деникинская контрразведка расправлялась «  революдяон- 
ными повстаицами. Через некоторых арестованных контрразведке удалось 
уэпать о местонахож1Де1гаи naicrH подпольных ячеек. Подпольный партий
ный колгатет, поле®ой пгтаб и повстанком обнаружены не были, так как 
эти организации были хорошо закопсгагрвфованы. Заседания происходили 
каждый раз на другой подпольной квартире. Об этих квартирах знали 
Т о ль к о  три человека. . ^

Подпольный партийный коляггет постановил покончить с контр
разведкой в Рыбнице. В Ш.маленах был собран краснапартизанскит'ч от
ряд, главные силы которого были переброшены »  сторону С л о б о л - 1—  
Кодыма для нападения на деяиштскяе эшелоны.

Временно красным партизанам вместе с рыбницкими рабочими 
удалось захватить Рыбницу,

В продолжение всего дня в месте расположения партизан собира
лись огромные толпы людей, радовавшиеся освобождению от деникинских 
палачей. Н о  к вечеру этого дня деникинцы иачали наступление на Рыбницу.

П о возвращении в Рыбниду деникинцы арестовали 19 человек из 
соседшгх сел. Среди арестованных были товарищи л з  ержовской ячейки. 
Необходимо было действоюать ретпительно и быстро. Под руководством 

• т. Томапгинского выделили группу »  50 человек, которой предложили 
ночью отбить арестованных. Товарищи с неимовернььми трудностями на 
животах подползли по канавам к тому месту, где сидели арестованные, и 
отбили их.

Во время контрреволюцич>шюй денв1кинской диктатуры вся М ол
давия, как и в период гетманщины, была наводнена краонопартизансош:- 

** ми отрядами. В районе Рыбштца— Крутые —  Каменка оперировал отряд и з
^  рабочи.х под командованием Нарцова; в Окны и Д убоеарах— отряд Але-

шина; в Балте —  подпольная организатрЕЯ  и повстанческая организация 
^  под руководством Корнева и Гонцы —  в селе Перелеты; в Ананьевском
I; районе под руководством рабочих Данилова, Дубенского. Максименко был
са оргаяизован партизаяский ш т а б .
S К этому времени положоаие на фронте резко изменилось. Бело-
^  гвардейские банды, продвигавшиеся к Москве, получили сокрушительный
^ удар со стороны героической рабоче-крестьянской Красной армии. Добр-
^  армия быстро разлагается и бежит на юг, терпя каждый раз новые пора·
2  жен1ия. 4

В это время в Балте оформляется по'дпольная большевистская ор-
3 глнизация. Корпев собирает разрозненных коммунистов и созывает пер

вое подпольное оргаяизащюннос совещание, на котором происходят вы-
— —  боры партбюро. В бюро вошли Корнев, Монастырский, Шепсман. Ш вед и 

87 др. Бюро печатает воззватгия, налаживает связь с ананьевской оргаттиячии



с;й. к^юроя был шгда т. Мори^. Вомобвовляетсн также свм^ь  ̂ S
Одессктам партийным комитетом. П о лучи в о т'ко м и тета циркулярное распо- ч
ряж ение об организ^щ ви пов^тангч&ских штаб-ов, К орпев, М ороз и яесколь- J
ко других товарищей составляю т план повстанческой деятельности, для 
реал^эац'ин которого яаправляю тоя в село П ерелеты .

Товар-ищ и раз^Аернули больш ую  работу по о р г а в я з д д ^  восста- Й
и и а п р оти в белы х. Б ы стр о  бы ли организованы  юодиольвые боевы е дв- §
сяткк, язбраы  пов-станче-ский ш таб я  военяо-револю дионны й ком итет.

УСТАНОВЛЕННЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
I  МОЛДАВИИ
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toУкрепленна советской власти <в Росса », победы Красной армия в 

хозяйничанье дечшкинских Ώοήοκ привлекли на сторону советских частей ^
основные массы кре^тьяиства. В  с:еле Перелетах 0бра1Э0выв'ается Совет- О
ская республика. Деяикинцы в спешном порядке эва1куируют Баихту.
На сторону большевиков переходят галиндйские стрелки. Повстанческий ^
штаб в Перелетах готовится к захвату важнейших пунктов. В это время к ·
партизанам прибывает делегат от Заболотного, 1ге>кий Брынд-ак, с преддо- 
я№нием услуг Заболотного в борьбе с деошкшщаэю.

Необходимо было яш ольэовать В1Сякое движение, направленное , 
против 'Деникина, сохраняя руководящую роль за большевистскими отря
дами. Был установлен временный стратепичеокий контакт с отрядом 3>а- 
болотйого. Красные партизаны кдаое зада1»и е  —  разрушение железяодо- 
роншого пути —  (ВЫПОЛНИЛИ. Н о 'О'рганиэотаашому продкижелптю этом-ешал 
отряд Заболотного, который изменил общее постановление и вместо вы
ступления иа Балгу дпшнулся иа Ольгополь —  к месту особо выгодной 
на<яоивы.

Партизанский подпольный (комитет в г. Рыбнице, получив не- 
гкслько сообщений о том, что из Одессы под натиском Красной армии по 
Днестру отступают части деншсипаокой арм1и1и, пред'водительствуемые гене
ралом Бредовым, вьшустил 'специальное воззвание к солдатам и казакам 
депикилскон аршш, В воззвании писалось о том, что разгромленные Крас
ной армией остатки дигашшской контрреволюции, отступая, разрушают иа 
своем пути все, что банды эти стремятся пробраться за границу, чтобы 
оттуда снова напасть на Советскую страну. «

Положение красных партизан было весьма серьезным. Надвига
лись дсиикиргскне потки с опытным командованием, болыш1М количеством 
орудий, конницы и т. д. Но отступающая деиикинская армия не могла уже 
оказать большого сопротивления, она пааотчеоки бежала от регулярной 
Красной армии. Когда деникинцы приблизились к селу Журы, где стояли 
партизаны, они были встречены руясейным и пулеметным огнем. Деникин
ские колонны пустились через Днестр в Бессарабию. Решив, что это боль- 
шевиктг, румынская пограничная охрана открыла по отступающим дени
кинцам артиллерийскую и пулеметную стрельбу, В панике деникинские 
части б[10сились вразброд. Партизаны воспользовались смятением и зах- 
вагилн в плен множество деникинцев^ Деникинцы, отступивпш на несколь
ко верст назад, рассыпались широким фронтом —  от Днестра до Слобод
ки —  и открыли орудийный огонь, полагая, что где-то вблизи расположены 
крупные большевистские силы.

Захватив пленных, партизаны отошли к Рыбнице, пополняя свои 
отряды рабочими и крестьянами. К  этому времени вернулся красный от
ряд из Кривого Озера, посланный туда на помощь местным партизанам.
По всем дсрогад! были расставлены посты. Агитаторы раэ’ехались но бля- — -
жайгпим с.глям. Район желелиой аороги заняли броневики, захваченные 88
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партизанами у дешягичцев. Вечером того лее дня было собраню экстрен
ное заседание ятодпольиого комитета пггаба. Надежные тоюарящи б ы ж я  ото
сланы в разведку, и  для с в я ^  ^ыло выпущено гаоз^ваине к рядовым чипам 
η казакам деяикинскях частей с лредложением пе<рейти яа сторону со
ветской власти. Воззвание яаиечаталм ночью и разбросал'я по ближайшим 
селам. Депикшшы снаряжали разведку разведкой, в все охш поладаля в 
руаси яартакгзая.

На заре деяикянды начали етаступатъ, беспрерывно обстреливая 
села и города орудийным огнем. Партизанскт1Й отряд, заняв дорогу от села 
Гидерим до Крутых, разделился на отдельные группы, к которым присое- 
дииились крестьяне ближайших сел. Гершуновский отряд встретился 
с крудньгаи силами деникинцев. Поднуспш де:ц1И1шнс1{ую коииипу на рас- 
СТ0Я1ШС выстрела, партизаны открыли по етей стрельбу из засады и броне
вика^ стоявшего недалеко на железной дороге. Борьба с дошткинпалш про
должалась до вечера я  закончилась победой партизан. Партизаны захва
тили 400.возов обоза и множество пленных. После торжественного откры
тия ревкома партизаны двииулись далее, по направлениго Каменки.

В феврале 1920 г. красные вер1тулпсь в Левобережную Молдавию 
(ны «е1Ш1гою территорию АМ С С Р). В Молдавии в третий раз окончательно 
и твердо устанавлтгвается советская власть. Ряды партизанских работниг- 
ков пополнились TOBaipmuawH из политотделов армии, коммунистами, воз
вратившимися с севера, отдельными коммунистами из бывших партздзаи- 
ских отрядов.

В условиях напря:женнейшей классовой борьбы, в услов^гях раэ- 
рушепного гражданской войной хозяйства строилась и укреплялась совет
ская власть в Молдавич*.

Партия большевиков Молдавш#^ продолжала борьбу с контррево- 
люциотеными силами, еще задержа-вшэдмтгся в советской Молдавии: с ку- 
ланк»1ми восстаниями, с налеталга банд Тютюника, З^^болотного, с темной 
агитацией фанатических религиозных сект мракобеса Иннокентия» с пре
дательской работой меньшевиков и эсеров.

Ли!кв!идат1ня бандитизма яа У к р а т 1е, окончательное изгнание 
с территории Украины тгатервенционных останов ямпериалистическия 
войск открыли и для Молдавии возможностя мирной работы по даль
нейшему укреплению Советов, для социзлвстическото строительства.



воспоминания 
и автобиографии иностранных рабочих

НЕ

О Т  Г Е Л Л К Ц И И

В 9 — 10 ж ур н а л а  „Борьба ΚΛαοαο3“ редпкг^ия поместила vs
собранного ею за границей материала авпи1пи01рафию германскохо 
пролетария т. Карла Шюща. Н ачиная с ί  с. t., редакг^ин от
крывает специальный итлел воспоминаний и аепи>6ио1рафий ино
ст ранных рабочих.

с е д ы я о е ,  

А д е в я т о е  н о я б р я

О Т Т О  Ф Р А Н К

Это было в феврале 1917 г. Моя часть стояла П'ри Барановичах. 
Гертлашгя все еще боролась не на жизнь, а на смерть. Однажды утром 
русские солдаты закричали, обращаясь к мемецким позициям: «Конец
войне! Революция! Прогоните своего кайзера, давайте брататься!» Вскоре 
на наших проволочных заграждениях повисли разбросанные русскими 
листовки на немецком языке. Из 3*γηχ листовок мы узнали, что в России 
разразилась революция и ч̂ то теперь должен быть заключен мир. Они 
заканчивались призывом: «Братья, давайте делать общее дело !»  Это 
сообщение было с большим воодушевлением принято яемецкимл солда
тами, все стали твердить, что теперь для Германии насгутгит мир. Что же 
однако случилоюь?

Постелешто почти вое части, стоявшие в той местности^ были сме
нены, и в окопы были переброшены новые войска. Немецкие офицеры 
энергично боролись со всеми, кто смел мечтать о мире и говорить о рево
люции. Братанье немецких со.тдат строго πpeCw^eдoвaлocь, —  ведь это обо
значало прекращение военных действий! Наступлени'е германских войск 
возобновилось. Лето 1917 г. прошло в 1сровавой войне. Февральская рево- '
люция не принесла с собой долгоягдаганого мирз. Правительство Керенского 
вело двойку до победного конца». Между тем в Германии назревала рево
люция. Союз спартаковцев вел революционную агитацию, и идея револю
ции с каждым днем тгриобретала все больше етороняи1ков. Армия разла
галась. Чрезвьгчайно выросло число дезертиров. Офицеры боролись 
за сохраиетгае дисциплины, суля скорую иабеду и почетный мир для Гер 
мании, но это им плохо удавало-сь.

Мое пребывание в армии закотгчил'ась ® сентябре 1911 т. Пришел 
прийказ от руководства союза спартаковцев, что я должен вернуться на 
революционный фронт. Я  приехал в  Берлин 23 се1ггября 1917 к  В тог же 
день я был приглашен на заседание, которое должно было заняться подго
товкой революции. Мы были тогда лттть небольшой группой революцион
ных берлинских pa6 o4!tix я  обсуждали план создаяия революционных ста
рост на крупных предприятиях Борл1ша. Эта работа была далеко не прос
той, та-к как после последних забастовок ъ военной промышленности луч 
шие ревоутюционныс э-^ементы были из ’ яты с заводов и сейчас cuaevTH 
по тюрьмам, испрашиельньш дома-м или же в окопах, одетые в серые ши
нели. Правительство воэттагра^кдало германскую ооциал-демократическую 
партию и так называемые «(вобо-дные профсоюзы, стоявшие за войну до 
победного конца, тем, что ойо дав^ало pa>6 oTy таа военных заводах всем ре
комендованным ими рабочим. Зато эти рабочие должны были вьшолнять 
функции доносчиков. Мы ежедневно должны были опасаться, что на
устроившихся на заводах революционных рабочих мо-жет быть сделан -------
понос 90



Окгнбрьскан революции совершила саое победное ниммвие но »«ей  
огр(1Ииой Росстаи. Рс*га Ленииа и других вождей оольшевисгской партии, 
хотя ти с трудом, ДОХО.ДИЛИ до :с-туха repMantoKoro п'ролстариата. Октябрь
ская революция укрепляла волю к борьбе у  немецких революционных 
рабочих.

Теперь мы -с радостью могли констапгровать, что когда откуда· 
иибудь Ή3ΒΐΜα/ΤΗ революционного рабочего, прорыв сейчас же заполнялся. 
Теперь мы имели дело уже ие с одиночками; число револ1.)Ционеров уве- 
лIичΉiвav^oeь, что есобемно важно, на згих новых людей можно было 
положиться м дове'рять им. Наша работа была направлена на то, чтобы 
создать на массовых предлриягиях сильные революционные отряды. П ро
делывалось βτο  в такой форме: используя организацию на воетшых заво
дах, мы проталкагвали на заводы действительно революционных рабочих.

В полиой тайне велись дальнетггие лгриготовлелия к генеральной 
стачке, которая должна была подготовить конец войне и по примеру наших 
русских братьев повесгги революцию вперед. Январская стачка 1918 г. 
возникла как протест пропгв грабительских условрш германских империа
листов в Бресте, в защиту Советской России» Против стачки были направ- 
лены полиция и войска. Особенно отвратителыгую и изменническую роль 
сыграли здесь социаут-демократы и свободные профсоюзы. Их вожди вош
ли в январские стачечные комитеты, но не с  целью содействовать развитию 
стачечного движения, а чтобы, как они садш впоследствии признавались 
перед .судом и в своих сочинениях, разложить ряды бастующих, разбэть 
стачку и передать в руки правительства и военного суда революцио1гаьгх 
рабочих м особенно их вождей. Это дело и было выполнено прав1итель- 
ствепными «сониалисгами» с Збертом, Шейдеманом, Легином, Лейпа1ртом 
и т. д. во главе.

Революционное движетаие, которое нашло отклик почти во всех 
частях Германии, снова было подавлено. Многие из рабочих-революцио- 
неров попали в тюрьмы и пстсравительдые дома. Болыпяюство же из яих 
было отмечено полицией и социал-демократическтати профсоюзными вож
дями, красным штрихом в списках военлообязатаных и признало годным 
к военной службе. Они должны были снова вернуться в окопы, где многие 
из лучпгих наших бойцов заплатиш! «смертью за свою революционную 
деятельность. *

11з революционных старост и комитета этой ортанпзацки осталось 
после такого разгрома не более одиннадцати человек. Зти одтшнадцать 
не потеряли мужества, не сложили рук и снова деятельно взялись за рево
люционную организацию на заво1Дах. Появились тысячи новых револю
ционных бойцов. С новой силой окрепла 0 рга)низация революционных ста- 

 ̂ рост. Теперь опа охватывала -не только крупные, но и средние и мелкие
я, предприятия, так что рабочие почти вс€Й промьпплештости, торговли и пу-
oj ген сообщения были представлеиы в организации революционных старост.
^  Насколько было возможло, в таком же духе юоздавала,сь организация и за
^  пределами Берлина.

CQ Н·) контрреволюция во главе с германской социал-демократией
0  и -свободными профсоюзами не прекращала своей деятельности. Вновь
^  и (ВНОВЬ благода1ря арестам и предательствам образовывались прорывы
^  в Бангих рядах. Но теперь их было легче переносить благодаря тому, что
^  ОНИ заполнялись в десятикратном размере. Организация революционных
Ч старост, собиравшихся регулярно раз в неделю нелегально, занималась
^  главным образом 0!рганизацией передовых отрядов яа предприятиях.
SQ Революционные староеты, бышшие в большинстве члеиами Независимой

социал-демократической партии Гермаяии, авмели в своей вреде и 5 спар·
 таковцев. Зти последигие ох времени до времени ic помощью своих пар-
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глбрьской революции. Ирокадить эти доклады всегда было очень трудяо,
так как влилтсльнсйший члси Независимой социал-демократичеекой пар- ‘S
тии Германии Змиль Барт и другле «незав1исивдцы5> принимали все меры ч
к тому, чтобы воспрепятствовать революционным старостам ознакомиться |
с пролетарской революцией в России, Эта клика заявляла, что-де герман- ^
ская р 1*волгоиия не моя^ст когшровать русскую Октябрьскую революцию ч
и что, мы, немецкие рабочие, вовсе не нуждаемся в таких руководителях, а
как большевики.

Насколько это было воэможно, на открытых собраниях револю- |
ционныс старосты призывали к освобождению из тюрем и исправительных J
домов Яео И тихе<” 1, Карла Либкнехта, Розы Люксембург и всех револю- “
ционных рабочих. Революционное двиндание разрастало'сь. Что же делала ^
германская социал-демократия? Вместе с «оеннызг министерством она вы- I
работала план генерального настуттлепня на Западном фронте, которых §
был П’риведон в исполнение в октябре 1918 г. С этой целью была об’я- ^
влена всеобщая мобилизация, по которой все жители Германии мужского ■&
пола до 60-летнсго возраста долж!ны были встушгть в ряды действующей 
армии. Реиолюпионпые старосты выставжта копгрлозунг: не подчиняться 
этому приказу об отправке в о«опы.

Берлин свая профсоюзная коттеоия под руководством депутата 
рейхстага Альвина Керстена созвала н а  2 2  октября iB Большом зале бер
линского Дома профсоюзов еоорапие всех берлииских профсоюзных функ
ционеров. на которое яв11лись почти 0Д1Ш реформистские функционеры. 
Большой зал берлинского Дома профсоюзов иа д-ве трети был заполнен 
главным образом функционерами, со-стоящгот на жалованьи, ибо благо
даря политике войны «до победного конца» каждого профсоюзного функ
ционера, честно защищавшего интересы рабочего класса, отправляли 
на военную службу. Благодаря диктаторсгву профсоюзных вождей боль
шинство не состоящих на жалованьи функционеров не было допущено 
на собрание. ,

В повестке дня стоял доклад о политике правительства, о необхо
димости продолжать воину до победного конца, Пауль Эккерт, револю
ционный c i a p o C T a  фирмы Шварцкопф, попросил слова. Председатель со- 
браиия l i e p c T c H  го всей своей бюрократв1ческой ловкостью попытался б о с - 

препятетвовать Паулю Эккерту говорить. Но небольшое число революци
онных профсоюзных функционеро>в все же настояло на своем. Пауль Эк
керт получил слово и сказал; «Я  должеат сообщить профсоюзным функ
ционерам, что 23 октября 1918 г. в 17 чаоов иа Ангальтский вокзал в Бер
лине прибывает наш товарищ Карл Либкнехт иэ исправительной тю-рьмы 
Люкау».

Это краткое сообщение приплело в возбуждение всех учаетгпшов 
собранна. Революционные профсоюзные функционеры провозгласили 
«ура » в чееть Карла Либкнехта и грядущей революции· Ревизионистские 
про1'}1Союзпые функиионеры ста.ти оеьгаать их грубой бранью и грозить 
кулаками. Революционные рабочие ответили на это пением «Интернацио
нала». Собрание было сорвано. Революциояные рабочие разошлись, думая 
о том- что все предприятия явятся на Аигальгский вокзал на демонстрацию 
для встречи Карла Либкнехта.

28 октября 1918 г. между 16V2 и 17 часами пролетарии Бе«рл1ита 
вьппли на демонстрацию. Большая площадь Аксани перед Ангальтским 
вокзалом и все смежные улицы были заполнены рабочими и работницами. 
Берлинский полицей'презядент привлек для «встречи» Карла Либкнехта 
бальш:ое число ко«!Ных и пеших полидейоких. Само собой разумеется, 
оредчт демонстрантов рассеяно было также зиачительное количество «зл- 
Xдатчиков», или так назьгва<емых «быков» (чиновники уголовного розыска).

С целью срыва демонстрации от имени уполномоченного берлин- -----
ского полв]Е|ей'президиума стали распространяться среди демонстрантов 92



слухи, будто аоезд с Карлом Либ^каехга-м б^удет препро«ождеа яа ГерлйД' 
кий в«>кзал (Герлицкий вокзал отстоит от Ангальтского вакзала на расстоя
нии —  1 часа ходьбы). Но од1ш из желсзиодорожпых ’птновипков эаявял 
определенно комитету спартаковпев^ расположившемуся на перроэе вок
зала* что поезд с Карлом ЛибкисхюУ! ггрибудег ка Ангялнгский вокзал 
«  опоздает лишь на 10  минут. Наши спартаковские функционеры из уст 
в уста быстро распростран:или эту весть, и берлинсние пролетарии стали 
ctl*jhoh, ожидая своего революционного вождя Карла Либкнехта.

Внезапно под большой во«зальный навес примчался поезд с  Кар
лом Лиоккехтом. П ол«ц ей сй »е  вскочили в седла и, выхватив оружие, в пол
ной боовой готовно-сти выстроились в две или три детга. Моментально 
попарилась полнейшая тшпина. Солдаты несут Ка:рла Либкнехта, демон- 
стр11ру1<»щип берлинский лролетариат йстречает его несмолкаемыми кри
ками «ура » в честь революции. Нужда я  лишения, продолжительное отбы- 
Bamiii наказания в испра'вительной тюрьме сильно изнурили нашего Карла 
Либкнехта.

Он обратился к демонстразггам с сильной революционной речью. 
Она вызвала чрезвычайное воодушевлечше. Цепи постов сильно воору- 
жонных полицейских были начисто смете«ы демонстрантами. Полицейские 
офицеры вновь и вновь пытались заставить шуцманов врезаться в массы. 
Но все старания офицеров были безуспешны. Сегодня победителем была 
мужественная и непоколебимая воля берлинского пролетариата.

Между тем демонстрация, которая бььта самой большой со времени 
объявления войны, достигла Потсдамской площадп. На том самом месте, 
где Карл Либкнехт 1 мая 1916 г. произнес свою речь ггротив войны и где 
посл<*довал его арест, после которого военный суд присудил его к 4 годам 
исправительной тюрьмы, —  на этом самом месте он обратился снова 
с речью к массам. Один из демонстрантов cnuibHbLMH руками поднял Κ^ρ^Ί3 
на свою нагруженную пошозку и проста об ’явил: «Замолчите все, Кард 
Либкнехт будет говорить». Мужественный борец произнес такую же речь 
против империалистической войны, как и 1 мая 1916 г., но сопроводил ее 
еще более важными фа1ктами, доказательствами и обвинительным материа
лом. Он ясно обртаоооаал предательскую ро^аь германской социал-демокра
тии и сиободных профсоюзо'в. В юоояце речи демонстранты, среди которых 
было много рабочих в юоддатеких шинелях, стали кричать «Д олой  правн'

■ тельство, долой войну! Да здрайотвует революция! Ура, Россия!»

Революционная процессия пошла дальше и остановилась перед 
советским консульством в Берлине, « а  Унтер-ден-Ли]нден 7. Благодаря де
монстрации 1НЯ Унтер-деН'Линден приостановилось все движение. Здесь 
Карл Либкйохт произнес речь о революции в  России и о победах в граж- 
дамской войне. Превознося октябрьскую победу, он ставил Советскую Рос- 

й  сию в пример немецким рабочим. Карл Либкнехт сказал: «Подымайтесь!
Вперед, на революционное дело!>' и провозгласил «ура » грядущей Герма
нии, братающейся с Советской Россией.

С появлением К. Либкнехта в Берлине си-1ънее забился пульс 
революционной жизни.

^  Хотя 2 V2 года тюрьмы изнурили физически Карла Либкнехта, но
^  время требовало вождя для революционной работы, и им был Карл Либ-
^  кнехт. Вся его воля была сосредоточена на том, чтобы организовать гер-
^  манский пролетариат для борьбы за пролетарскую революцию. Уже рано
о. утром 24 01ктября 1918 т. можно было видеть нашего Карла у  входных
® ворот крупного берлинского за1Вода, куда он пришел, чтобы узнать на

строение рабочих. Вечером ов нааграоляется на заводские собрания. В то
  в.ремя такие собрании часто созывались революционвыдш фабрично-завод-
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β  это же время лрнехал из Г&рмаиин Вильгельм П и«. Фронт опар 
I ifKijujjcii и организация ревелюи,и<.тиых старост усилились. Карл Либ 
кнохг тотчас же принялся за подготовку революцт». Он указывал револю 
циоиньш ч^таростам, какую работу необходимо сделать в лервую очередь 
13 гтрсниях выступали также товарищ Вильгельм Шгк и другие спарта 
ковцы. Это ирячинило много хлопот всякого рода соглашателям и прсда- ц
ТСЛЯЛ1 револгоцни. Клика Эмиля Барта пыталась длилными речами доказать в
необходимость саботировать подготовку революции. Разоблаченный Кар- |
лом Ли5киехтом та спартаковцами, поддерлса:нньши революциоыными ста- *
ростами, Эмиль Барт потерпел поражение. ?

Утром 26 октября 1918 г. берлинские рабочие созвали 5 откры
тых собраний, на которые пришло особенно много народа. На каждом 
из этих собраний Карл Либкиехт етроиэнес короткую пламенную речь. ^
Нужно заметить, что пока Либкнехт нрнходил а одного «обрання на дру- £
гое, проходило довольно много вр©ме1ш, но маосы берлинакого пролета- ^
риата терпеливо »едалн. Они хотели уатьгшать Карла Либкнехта и хотели О
здаать ре(волн>15иониьш дозунгк дия. На собраниях массы требовали пер€- О
хода к пракгв!че«1сиш< и«раи. ^

31 октября 1918 г. в Лихтенберте (одно яз  предместЕой. Берлина) 
на чрезвычайно важном заключительиом должны были быть
выявлены πο̂ ΉΗ,Ήοα революционных старост по ©опросу -об отсношенпои к 
воссташпо. Берлинская уголоданая со)ОЛ!ицня во-время пронюхала об этом 
заседании н дала строжайший нршсаэ полицейским <>орвать эаседаяие. 
Странные «фигуры» спрашивали на улицах и в окрестных гостинищах, не 
видал ли кто-нибудь Карла Либкнехта я  €го сторонников. В ресторан, где 
сидел Карл Либкнехт, вошли три женщины м сели за соседний с шш  стол.
Они стали рассказывать, ν το  хозяин их дома получил приказ от уголовной 
полиции тщательно проследить в своем доме, ист ли там Л иб 1Шехта или 
руководящих спартаковцев, находящихся в  сбяэя с Либкнехтом. Полиция 
пыталась подкупить .людей маленькими денежными водачкшои, чтобы 
заставить их говорить. Атмосфера от присутстиия полицейских вс« сгуща
лась, н 'важ!Ное заклю'штельяое заседа[Н1ие к радоега Эмиля Барта в  его 
кяики не люгло состояться.

С большим трудом удалось Карлу Либкаехту в этот вечер избе
жать ареста. Преследуемые уголовной полкщией, Карл Либкнехт и пашу
щий зги строки о<кольнъгми путями пришли ночью в 24 часа в предместье 
Альт Страл^у.

Сыщики шныряли вокруг нас. Мы только что обосновались в го
стинице «П од  свободным деревом». Мы у|Сльш1али аледующие слова 
из разговора сыщиков: «Кто  знает, где скрываются эти негодяи и пре- 
ступникиУ Ксли бы этот арС'Стаит Либкнехт попался нам в руки, он полу
чил бы пулю в лоб ». Мы конечно покинули это «гостеприимное место». П е 
ред нами было два возможных пути: через Ш прее в Трепгов млн же через 
Руммсльсбургское озеро в Руммельсбург, а оттуда в Берлин; Мы выбрали 
первый путь. if. . ^

Для переправы нужно было «реквизировать» лодку. Мы влезли 
в лодку и к нашему ужасу обнаружили, что нет весел. В качестве весла 
мы приспособил.-! лодочную скамью для сиденья, н наш «винтовой паро- 
ходу отплыл. Нас бросало туда и сюда. После 4 5 -мш1утного блуждаяия по 
реке мы приплыли к Трептову (также предместье Берлина) к какому-то 
саду-ресторану. Либкнехт очень беспокоился о лодке. Он опасался, что 
лодка не дойдет обратно к ее владельцу. Он уепо'юоился лишь тогда, коида 
я предложил ему написать язв1Шштельное письмо собственнику лодшс. При 
свете карманного фонарика мы быстро набросали несколько слов и поло
жили письмо в лодку под скамью. Потом быстрыми шагами мы направи- -------
лн-сь в Берлин. Мы находились неподалеку от Берлинской окружной же- 94
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.ιββΐιοϋ дороги. Было 2 ч, 30 м. ночей. Снова стали маячить подозрительные 
фигуры. Мы быстро евернулн л  грелговский пар^к.

На одаюй (ИЗ близлежащих улрщ мы остановились. Здесь мы увгр 
дали повозку для упаковки и перевозки тиебели. Ключ к дверце был бы 
с т р о  найден, и мы вошли в эту ночь во вторую нашу квартиру— повоэк' 
«по ме:кдународной упаковке и пере-возке мебели». Оставаться ля  нам ту
пею ночь?— был вопрос Либкнехта. Мой » 1шет заключался в следующем 
ночь очень ЛОЛ одна, и к тому же для  нас опа^йна беготня по улицам, . 
здесь, в повозке, приятная теплота. И  использов'ав упаковочные мат^ 
риалы, мы расположились яа ночевку. Перед сяом мы приготовилэт ce6 t 
еще «обед », состоявший -из сухого хлеба и  знаменитой военной козьей ле  
верной колбасы. В 7 час, угра мы покшгнулн иаш «отель » и умылись ■* 
уличного колодца. Отсюда мы напраЕвиушсъ в  одно место, куда мы за денх 
до того уговорились npitrra, а нмеино— па аэродром в Иоганнотсшгалг 
(предместье Берлина). Здесь на авиоз-аводах работало от 38 до 40 ты  ̂
рабочих и работниц. Нуясно было подбросить на заводы листовки. Зто де
ло нам удалось провести блестящим образом с помощью наших товарищей 
спарта'ковцев. работавших на заводе, н в исключительной помощью това 
рищей жеппгин. Уже в обеденное вре1мя почти каждый рабочий и работница 
на заводе лолутали  листовку. Вечером нам сообщили, что хозяин вместг 
с полицией усердно разыскивают зачинщиков и распространителей .тисп- 
вок, Ио это было нелегкое дело. Зачинщиками были спартаковцы, цоторы 
нельзя было найти, а распространителями листовок— ^весь пролетариа-’ 
этих заводов. EcvTH бы дошло дело до aipecroB, то образовалась бы масои 
вая демонетрапия. ·

2 ноября в 9 час. утра состоялось общее собрание нелегальных 
исполнительных комитетов советов рабочих и солдатских депутатов, 
на котором долншы были подро-бно обсудить и утвердить план выступ
ления в Берлине. В тот же вечер ооетоялась конферетщия берлинских 
peвOv^юцнoнныx старост, где должно было быть рептено^ когда будет дан 
сигнал к выступлению.

Исполком нелегального совета солдатских л  рабочих депутатов 
постановил, что утром 4 ноября будет об’явлеаа всеобщая забастовка, вы
ступит пролетариат заводов и мы будем драться до победы пролетариата 
Но к нашему удивленью на собрании фабрично-заводских старост присущ 
ствовал аппарат функциоиеров центрального комитета независимой СДЕ



Ии coOpiiHKH 6 ы .1и такик а с л и ч н м ы » .  яак 1 Чго Гааде, ^
Вильгол1,м Дитг.млн. да:1се Эдуард Бернштейн, пришодпгие для того, чтобы '§
j r  1орга»изо:£ать Г(>то»пщ|-Ч'ся шлступлонис. .Ίιιΰιπιεχτ и его сторонники а
резко поломизирували о дй1ешаБшим11 делать революцию» о путих рево- |

I
П’о»"ле того, как б ы т  сделаны огчегы о настроеяиях на заводах, ч

Γίρί' !гедлтель рсволятциоилых стярост Змиль Ьарт со значительной частью «
ИСДП жг1во провел постано1»леиие о наэначвиия срока восстании ^

1на С ноября 1918 г. f
У тр ом  3 ноября исполком  совета еолдатс.ких и рабочих  депутатов ?;

снова собрался па Копсрниковской улице, чтобы определить свое отноше^ 
irife к создавшемуся политическому  положению. Внезапно на это заседание 
явлпехся курьер  из Киля и сообщает, что на военных кораблях револго* 
цлонные матросы поднялн  красный флаг и что революция уже в иолном 
разгаре. Ж слс зп од ор о ;к и ое  сообще1Я1С по лин1ш Бсрлш!— Га м б ур г— Киль  
нснадеясно, нерегулярно, и.\гек>г место больигие опаздывания и задержки θ
в пути* g

На заседания было предложено, чтобы Карл Либкнехт сейчас же ь
поехал к матросам в Киль. Зто предложение вызвало сильнейшее проти
водействие съ стороны «независимцев», говоривших, что Карл Либкнехт 
долн^ен обязательно присутствовать в Берлине в ближайшие решающие 
дни. Было сообщ ено, что Гуго Гаазе находится в Гамбурге и оттуда может 
отправиться в Киль. Гаазе однако не поехал в Киль, а 1вернулся в Бер- 
ЛШ1. Социал-демократическая партия послала в Киль кровавую собаку 
Густава Носке, который своей предательской политикой дезорганизовал 
движение, как это и было желательно для с.-д.

6 ноября 1918 г. революционные фабрично-заводские старосты 
собрались снова. К -сож алетю  место собрания стало известно поли- 
ц*ЕИ. Участники конференции должны были быстро скрыться и рассеялись 
в различных HanpaBvieHHHX, чтобы избегнуть ареста. Однако части рево
люционных старост удалось собраться в ресторане «Музыкальная лиса».
Там присутствовала лишь небольшая часть революционных старост, 
чем было затруднено принятие твердых решении. В Берлине были сосре
доточены большие отряды полиции. За всеми берлшюкнми гостиницами, 
где имелись комнаты для собраний, было установлено наблюдение со сто
роны полиции. Таким образом у революционных старост отняли всякую 
возможность собраться на конференцию в Берлине 7 ноября 1918 т.

Заседание революционного исполнительного ко>гатета было назна
чено на утро 8 ноября 1918 г. В гостинице у Новых ворот в условлсш 1ое 
время присутствовали Карл Либкнехт и еще двое спартаковцев. Из сооб
щения курьера мы узнали, что арестован Зрнест Дай.миг по пути на засе
дание центрального колгатета НСДП, который тогда находился на судо
строительной верфи, дричем у  него взяли весь материал, бывший у  него 
в портфеле (план революционного выступления в Берлине). В гостинице, 
где находились Карл Либкнехт и его сторонники, с минуту на минуту ста
новилось все более опасно оставаться. Мы могли уйти из гостиницы лишь 
через окно, выходившее во двор.

Либкнехт тотчас же дал оценку иоложения. и после короткого засе
дания было nptiu^io решение— нтти на крупные предприятия Берлина в 
мобилизовать весь пролетариат, ибо уже давно пора было это сделать.
9 ноября 1918 г. в 9 час. утра должно было начаться выступление. Это была 
большая работа, Kotoipyro должны были выполнить несколько товарищей.
В 23 часа того же дня товарищ Карл вернулся на свою квартиру. После 
того, как его информировали о сделанной за день работе по отдельным 
paiVuiiii !,:ло устроено совещание о том, что необходимо делать 9 ноября.

9 ноября 1918 г. мы вышли из дома в 6 час. утра. На улицах мы ------
|*стретиди около 240 матросов, которые в зтот же день рано утром при- 96
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был51 В Берлин- яа помощь революционному яролетариату. Ш таб apMw 
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ни iipa каких об4пиятельст<1и1'Х и « д»|шут<0(11 дальше Гор^1И11,л«1и Но
один Ή3  матросов взял на себя командо1ва1ше ва Герлицком вокэале< Под «
его руководством удалось разоружить вераоподданных гвардейцев ή qto- μ

браняым оруншем воо>ружить матро^соо, оювободив ях  для регволюдии.
Районная соцйал-демократическая организация цеятра ВерлБма 

с согласия своего партийного пра!вле1Н1ия напечатала в тшюграфиЕВ «Vor- Si
warts» в нииллионах экземпляров листовку и «распро-етранила « е  с по* о
мощыи всевс^^зможных людей на предприятиях и  в вгаоголюдньгх местах «
Берлина. Эта листовка обращалась к рабочям с воззваенем оставаться *
ва заводах я  не дать себя «спровоцировать на выступле(Н!и<е» ^тем, кто ^
«дерзает shx за вер&вочку» (иоиелись в B i^y  оаартая^овцы). Революцяо^нныс ^
пролегаряи однако HacTO»vra (на своем, и предлр«ся1^  д-ружно дхршхяЛи аз
участие во всеобщей стачке. I

Со всех концов Берлина двигались «  центру мощиые колонны ^
демонстрантов. Карл Либк^ехт был на улице с пролетариатом —  во главе ' ^  
колонны^ деминстрирова1вшей от Фриденау через Ш енеберг в центр го- О
рода. На Унтер-ден>Линден у дворца кайзера был поднят красный флаг.
Карл Либкнехт с балкона дво-рца обратился с речью к массам б«р,4ш1ского 
пролетариата, собравшегося в Люсттартене. 9 «оябр я  в час. Карл Либк- ®
иехт и другие опартаковцы вступили в здание рейхстага. В комнате 18-й 
собралось много членов комитета ре)волк>цио(нных старост и цеФггрального 
и районного Бсрлипско-Бранденбургокого дсом:отета Н С Д П . П&р«|д дверьм,^ 
собралось множество людишек, ожидавших своей очереда иа получение 
ка«ого-л1ибо п о ^ а .  Когда Карл Либкнехт nogion i^ к этой комнате, к нему 
навстречу вышел Эмиль Барт со словами: <сКуда«№ вы делись? С 1 1  часов 
мы сидим здесь в обсуждаем вопрос об образованшш правительства». Наш 
Карл Ьтветил спокойным тоном: «Товарищ Барт, я был на улице с проле
тариатом, к которому я принадлежу». Барт ответил: «Революция победила, 
и должно быть образовано правительство. Этот вопрос дискутируется».

18 час. 30 мин. в зале заседания появился Филипп Шейдеман и от «мени 
социал-дедюкратичсской фракции рейхстага заявил следующее: ^<Мы 
должны возмоншо скорее образовать пра!Ю1тсльство, способное вести пере
говоры, и мы желаем, чтобы в это правительство ©ступил коллега Карл 
Либкнехт, ибо необходимо начать переговоры о заключешга перём)ирия». 
Либкнехт отказался принять участие в правительстве. После того, как все 
присутствующие за исключетпт&м сиартаковцев стали убел«дать Либкнехта, 
он сказал следующее: «П о  поручению союза спартаковцев я хочу выста
вить некоторые условия». Шсйдеман; νίΓοΒορκτβ. Либкиехти. Либкнехт; 
всНашм условия следующие:

7. Разоружение всей полиции^ всех офице.ров, а равно 
и  солдат не πβ рабочих в  всех, прпвадлежащах к господствую- 
щеиу классу.

2. Копфпскацпа еоветамв рабочих и со;^датсквх депу
татов всего оружия, боевых припасов, а также и заводов, работаю
щих ва оборону.

3. Поору жение надежных'^^ рабочих в  οόραβΟΒΟΒπβ красной 
армии для защиты достижений революции и для ее дальнейшего 
продвижения виеред,

4. Псл1сдлеппая организация рйволюциоппого трибунала., 
который произнесет свой приговор иад главными вииоваикамв 
войны, над тети, кто способствовал затяжному характеру воины, 
а также и над капиталистическими заговорщиками а контрреволю
ционерами»^
По этому поводу Шевдеман сказал: «Я  ебмневаюсь в том, что моя 

фрвкцш! согласится на такие условия. Но я доложу ей о них. Ответ вы по
лучите вокоре». Между тем наступило 2 часа ночи 9 етЬября 1918 г. Мы
так и не по лучи лр  ответа от ооциал-дем ократической партш т и фра|Щ$|Ш1 ___
рейхстага. 98



помещение сообщения об избиении Цергибеля 
^битным комсомольцем орган германской лол- 
"й ,Рот е фине“ б ш  закрыт на восемь дней, 

Фаые“ выпустила нелегальную газету „Роте 
азане'

' -Ψ ■. ■ : ' •'t'
'  I Ч.  ;

Демонстрация, организованная германской тмпар- 
тиеЛ- в день годовщины убийства коммуниста 
ВоЛьгельма Зульта, с требованием ареста его 
ибайци Яннике, Полиция потребовала ofn деман- 
странтоа закрыть на лозунге слово



13 К) ноябри бы;и> t o.Ti:aiio li Ц1И])КЧ' l iv u ia  сопнпл-д см о-
кратичсское πυ своему составу собранм-е савега рабочих и соддатски-х депу- ^
тагов це.1гтральной ча'сти Берлина. Дело в том, чго большинство проф- **
союзных функционеров и функционеров социал-демократической партии S
было и этот же день вожднми сопнал демократии зарегистрировано как §
рабочие и солдатские депутаты. И такое собрание должно было вызгвить η
свое отношение к революции и пришить ваяшые отостаповл^иия! а

Председатель еоц'иал-дем>ократ!ической партии Герман1га Фридрп.ч |
Эберт произнес речь, в которой он призывал в первую очередь к установ- <
ЛС1ГИ10 спокойствия и порядка. Наш о'ратор, товарищ-Карл Лиокпсхт. так- t
же взявший СЛ01Ю на собрании рабочих и солдатских депутатов, яркими ^
чертами обрисовал перед coGpaBiuiHMH'Cfl ход дальнейшего развития рена- "J"
ЛЮЦИИ. ьй;

Либкиехт сказал: «Контрреволюция идет. Она «яходится среди ^
нас. Очищайте саили ряды, создавайте сильный, стремящийся к дальней- ^
шему развитию революииоииый фронт, который 'по.кончит с империалп· ^
ст1ическим германским государством. Учреж-дайте диктатуру рабочих и кре- 
стьян, создавайте советскую Германию!» ©

Часть рабочих и солдатских детгутато1В приняла с воо|душевление>1 
речь ЛиСюнехта. Если бы сл-о1за Лийкнехта были претворены в дело, 
тогда бы иоитрр&волгония в Герм^ании не могла так смело и дерзко поднять 
сною голову, как это п^;степенно, шаг за шагом, происходило после 9 ноя
бря 191В г. и ίβ последующаде годы. Социал-демократия, тгм^евшяя бо-льшое 
влияние благодаря cbo-;im вождямТ входквши'М в прав'ительстюо, предала 
революцию. По зато она ио^ч^чила хоронго оплачи'ваемые должности 
в госуда-рстБешгьгх и других учреждениях. Зтой полпти;кой предательства 
социал-с}>ашисты взра’стил'л (|>аш1̂ зм и у.мн01жили те жертвы, которые 
приходится нести германскому про-летариату.

Спартаковцы, являясь единственно революционной партсюй в Гер 
мании, не сумели обеспечить условий для победы пролетарской револю
ции в Ге=рмаа1и1и, не сумели изолировать социал-демократию и «левое» ее 
кры ло— < иезависилщев» —̂ от широких рабочих масс, не сумели органп- 
зовать революционные силы. Оеловиой ирич(И'ной „'.того была недооценка 
контрреволюционной роли социал-демократии, в первую очередь «неза^ 
висимцев)^, и боязнь раскола и решительной бо>рьбы с :<независ1гмцам:и».
Это, как показывают вышеприведенные факты, повело к тому, что спар
таковцы, не порвав решительно с «незащисимцами», облегчили их преда
тельскую работу по дезорганизации сил пролетариата в решающие мо
менты революции. Революция в Германии потерпела поралчение потолгу, i 
что германскш'! нролетариат не имел крепкой революционной партии, по
добной партсги большовиков, закале?нной в решх^гельной и последователь
ной борьбе с о пн орт у нас там и, способной изолировать рабочие .массы от 
влияния соцнал-демакратии и повести их ренгительно к пролетарской ре
волюции.

Победоносная Октябрье>«ая революция показала германским рабо- 
чим, что нельзя делать никаких уступок ри:у;:.чик т: се сообщникам, поил- 
эала, какую*роль играет штаб-революиии —  революпионная партия.

Пр олетариат СССР под руководством партии большевиков вод
рузил на одной гнестой зс.много шара wpaoHoe зн-амя с серпом и молотом.
Он строит новый мир социализма, не знающий безработицы и голода. Не'"** 
мецкий и мировой нролетариат под руководством германской коммунисти· 
чеокой партии и Комьштеряа должен последовать примеру российского 
пролетариата.

Водрузим же Ή в Германии знамя Советов, будем бороться эа со-
«етскую Гсрлгагвию, тесно с®яза1#ную с СССР, и за окончательную победу -------
5гаровой прольтарокой peJBOлюциιи? ] 00
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как РАБОТАТЬ над ИСТОРИЕЙ ФДБГИК к ЗАВОДОВ

Б Р И Г А Д А  И Н С Т И Т У Т А  
И С ТО РИ И  К З М А К А Д Е М И И

с т а т ь я  первая ·

Постановлением Ц К  В К П (б ) от 10 октября L931 г. i t  лризывом 
г. Горыкого по ложено начало организо5!акному ш ученлю  згсторши (1|абрик 

I I  заводов Советскою союза. Па это постановление партии откликнулись 
уже десятки крупнейших предприятий Москвы, Ленинграда, Харькова. 
Донбасса. Ба1ку, Урала и Си^бири. Дв!ижен»е за изучение истории фабри'К 
и заподов ул;е теперь охватывает многие тысячи передовых пролетариев 
н целый ряд научных и литературных организаиий.

Значение начатого дела огромно. Виерпые it таких гигантских мае- 
штабах яоставлспа задача создання псгории передового ограда мирового 
пролетараита —  раб(»чего класса СССР, который па протяжении десятков 
лет ожесточенно боролся с самодержавием и капитализмом, под руковод- 
стгом большевисгской партии пришел к Великой октябрьской революции, 
отстоял свою диктатуру (В вооружендюн борьбе с буржуазией, помещиками- 
кулачеством и империалистической интервенцией я успешно строит со- 
Ц'иализм.

Впервые'за изучел^и* исторши российского пролетариата берутся 
тысячи и де<;ят1ки тысяч яролетариев, одушевленные желанием создать 
историю своего велкко.го 'кла)сса, по'казать пройденный героический путь 
борьбы, глубже осо'Знать на oCMoiBC прошло1го его будущее, передать его 
всемирно исторический опыт международному пролетариату, воспитать на 
нем моло'дежь. Изучить опыт революциоинюй борьбы росеийскоРо проле- 
га])иага и оделать его досгояншелг широчайших масс —  это значит выпол
нить важнейшую рев-олюц1июнную обязанность, ■стоящую перед нами —  
строителями neipsoro в мире соациалиегического государства.

аа ЕОЛЬШЕЕКСТСКУЮ ПАРТИЙНОСТЬ i  СОЗДАКНИ „ИСТОРИИ ЗАВ0ДСВ“
История фабрик тг заводов только в том случае осутествит с&01И 

задачи, если отга будет пропитана духом революцт^онпого марксизма-ленм' 
низма, < ели она будег соз1 ана на основе бельшевистского подхода к wero- 
[)я:ческо>гу прошлолгу Внеклассового» освещения псторнческого процесса 
нет II 'не бьгва.ет  ̂ и « 0еспа1ртийность» в мстории есть на дел(‘ буржуазный 
клаОСОБЫЙ подход. И  мы, (борцы за дело пролетарзгата, за дело 'коммунизма, 
подходив ’К изучению истории нашего |класса, крепко держа в руках ору 
>κΉ0 лсштн^мя —  этого высшего зтапа в раэклтим революционного марк
сизма. Мьт рассматриваем wCToipirqeciRoe проиьлое в свете учеяшя Маркса— 
Энгельса— Лешина-—Сгалпна. Л1ы и'ЗуЧ!асм историю нашего класса для того. 
чтибы понять и показать, как он пр'шиел к высшей ступени— к диктатуре

101 п ;юлс1а!р№ата. — как в npoijeecc революционной борьбы российского ']>або-



чего класса создалась больтпгвистская партия, партия новиш шпа, лод j
лкнпо революционная партия рабочего класса. S

Большевистский партийный подход к ncfopii4ecKOMy прошлому 
требует рассмотрения его под углом зрения выковывания рабочего класса, 5
превращения пролетариата в самостоятельную политическ)"10 силу, «о?1да- е
ния его политической партии, роста, развития, углубления форм его клас- g
совой борьбы, т. е. под углом зрения -подготов.ки его к борьбе за диктатуру §■
пролетариата. >

Учение η диктатуре пролетариата составляет оспову револк>ииоН’ ^
яого маркгизма-лснини-зма, борьба за ее осуществление —  основу револю- ξ
циониого рабочего движеиия. Главнейшую особонность ·θΒθ6ή революцион- ?
ной теории и свою основную заслугу перед рабочим классом Маркс видел j
прежде всего в том, что он создал учение о диктатуре пролетариата. Вопрос 
о диктатуре ттролетариата является «осно1В.пьгм воиросо:м в ленпгиизме», его |
«отправным пунктом» (Сталии). «Лешши'зм, —  говорит Сталин, —  есть 
марксизм эпохи империализма и пролетарской револ!9 ци1и. Точнее: лени- ^
низм есть теория и тактика пролетарской р&волюцпи вообще, теория и так  ̂ ^
тика диктатуры пролетариата в особенности». Таким образом учение о ди-к- 'ч;
татуре лролетариата занимает центральное место ш той рсволюциошюй 
теории, которою овладевают пролетарские массы, совершающие рев-олю- ^
ционную переделку всего мира. '<

Отсюда ясно, что большевистский партийный подход 'К истории ра- а
бо^гсго класса заключается прежде всего в том, чтобы рассматривать ее под SI
углом зрения борьбы за диктатуру пролетариата, изучать историю ее заво* ^
евания и ее укрепления, изучать историю большеваютской партии —  пар- У
ГШ1 рабочего жласса. ■г

*

ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ —  Н 'РАЗРЫ ВН АЯ ЧАОТЬ ОБЩ ЕЙ ИСТОРИИ РАБОЧЕГО НЛ АС С А

Под этим углом зреий^я мы рассматриваем историю (всего рабочего 
класса, та« же рассмат-риваем мы и ικιτορπιο отдельно'го предприятия. Каж’ ^
дая tJiaSpHKa и завод представляют еобою частицу армии пролетариата, 
б ^ ь б а  ее рабочих против предпринимателя, их революцис^шые выступле
ния являются 'частью всей классовой борьбы пролетариата.

История рабочего класса не есть простое собрание отдельных 
историй фабрик и заводов. Она есть истордгя всего класса в целом, всей 
его политической и экономической борьбы. Российский пролетариат вы
ступал как в е д у щ и й  класс революциошюй борьбы. Каждое его выступ
ление получало громадный отклик в стране и нередко развивалось далеко ,
за те пределы, которые ставили перед собой рабочие предприятия, начав
шего борьбу. Ярчайшим примером подобного рода может служить стачка 
ленских рабочих, расстрелянная царскими палачами, которая началась 
как экономв1ческое движение ленских рабочих, а исторически оказалась 
толчком к могучему политическому под’ е1му рабочего движения, ведшего 
под сво»;й гегемонией крестьянство.

Отсюда ясно, что изучение истории фабрики или завода несбхо* 
димо вести в ысра?рывном единстве с изучением истории российского про
летариата как единого к л а с с а ,  что на истории отдельного предприятия 
надо просле-дить общий исторический путь российского пролетариата.
В историги 'предприятия мы видим прежде всего иреломлечтие этого общего 
пути, преломление, полнюе величайшего исторического своеобразия, кото
рое мы стремимся показать с наибольшей конкретностью, ни на минуту 
не забывая об основном 'пути всего российского пролетариата. И' именно 
для того, чтобы усвоить своеобразие истории отдельного шредприятия, для 
того, чтобы оцснтггь его заслуги в борьбе за пролетарскую peвoлю!l^tю.
нужню постоянно видеть перед собой общую линию исторического разви- ------
тия и революционной борьбы рабоч^’ го класса. 102



ратъся на историю пролетариата как к л а с с а .  Его история должна йыть 
для нас не простым ф о н о м ,  подобным гсулпсаи γ (|>отографа, тге ме
ханической вставкой^ а оргашгческой частью пашей работы. Мы присту
пили к изучению истории предприятия в тот момент, когда наша страна 
вступила в период социализма, мы прошли уже огромный путь борьбы, 
у нас име-ется уже огромный опыт, гениально обобщенный учением Л е · 
нкяа и Сталина. И на наше историческое прошлое мы смотрим с точки 
зрриия н а ш е й  э п о х и ,  мы оцениваем каждое историческое событие под 
углом зренпя борьбы за диктатуру пролетариата, борьбы за социализм. 
Мы можем рассматривать историю предприятия, лишь глубоко связывая 
ее со всей историей российского пролетари;ата как класса.

Для того, чтобы понять, в чем заключается зта оргаттческая связь, 
нам нуисн·.) посмотреть, каковы были оонов-ные черты, хара)ктер'и1зун>щие 
историчес1с:1Й путь ■российско'го пролетариата.

ПУТЬ БОРЬБЫ за.ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРИАТА
Октябрьская победа, к кото-рой под руководством больше1втастской 

партия пришел шролетарпат нашей страны, представляет особою историче
ский итог многолетней и упорной борьбы п]»олстартата и его партии против 
самодержавия, против буржуазии, против различного ро1да правых iw « л е 
вых» оппортунистических течений, через которые пронии{ало буржуазное 
в.тияпие па рабочий класс. Этой бсрьбой заполнена «'новейшая история 
рабочего 1̂вижения» ( Л е н и н ) ,  т. е. период, начатый промьппленным 
под'ем^м 90-х годов и образованием <<Союзг* борьб1л за освобождент1е рабо
чего класса» —  этой лерво’И 'ре®олюцио'яиой маркоистской организации, 
установившей прочные связи с рабо^гкми.

История российского р.чбочего класса до этого иовелшсго ее пери
ода насчитывает почти 200 лет, из них около полутораста лет падают на 
эпоху крепостной мануфактуры, около 50 —  на период развития промы
шленного качгиталпзма и формировачгия прол1ьтшлеиного пролетариата. 
Хотя по своему историческому значению эти два периода неизмеримо ни
же последующего, насчитывающего всего 40 лет, все же изучение э т и х  

первых этапов борьбы рабочих необходттмо для полного понттмания по- 
следутощсй истории российского пролетариата. Пео б ходил! ость эта дик
туется тем, что, только поняъ всю историю рабочего класса, мы можем по
нять линию его  развития, роста его классового самосознания, превраще- 
кия его в самостоятельную политическую силу, роста и совершенствова
ния форм его массовой барьбы.

ё

ПЕРУЫ Е Ш АГИ  РАБОЧЕГО ДВИЖ ЕНИЯ

‘· История рабочих в этто х̂у крепостпои мануфактуры и в первые
g  десятилспгя разиитин промь'пплеино'го капитализма пре'дставляет огромный

интерес с точ1ш зрения и'зучеиия процессов формирования пролетариата 
и зарождения его классового самосознания. К  ней полностью применимы 

^  слова Маркса: «Пролетариат проходит через различные ступени разви-
g  тия. Его борьба против буржуазим) начинается с самым его существпва-
U нием». fla  протяжении X V I I I — X IX  веков тга фабриках и заводах царской
■ч; России происходит целый ряд крутшъгх забастовок, доходящих иногда до
§  вооруженных ‘столкновений. Уральч?кие рабочие принимают акпввнешную,

подчас руководящую роль о пугачевщ:ине. Рабочие Петербурга во время 
восстаиия декабристов — ^ 4  декабря 1825 г. —  поддерживают восставших. 

^  Все соФременншки декабристок ого «б>нта» рассказьгоатот о том, что пло-
^  щадь, где расположились восставшие части, была окружена «чернью», и з

дававшей «возмутительные» крики. Когда Николаи t  попробовал (ивка- 
^ заться на площади, рабочие строившегося тппя ТТгзакиг>вг Kt>m глборя 
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30-е, 40-е и 50-е годы ознаменованы рядом зибаистовоос, из которых ^
мы знаем лишь /о ннчтоиснюй доле. В  дастормчеоюой литератур* *их тщатель· «
« о  замалчивала. Буржуаэ«ю-зде1Н!ЬШ€явясто^^ иеторикй отаюсились к шгм а.
с гфезронием, введя в т®х только «анархическое бунтарство». Один дво-. J
рштсннй публицист той эпохи уж « писал связи с революцией 1848 г. во в
Фраппи-и, что в России чувствуется нарождение «тьерзета»  ̂ и «язвы про- ^
летариагства»— зтой «самой грозной силы;^ для православия, самодержа- |·
ВИЯ <и народности». Ϊ

с Рефоригл» 60-х годо!В, во ®ре.мя которых были «оевобождены- ~
наряду с крестьянами и крепостные рабочие, также оиналтелювьгваштся вол- 5
иеш1ями раЗ»чич в целом ря1де ·μβοτ, В конце 70-х годов происходит \/кг ?
ряд крупных стачек. В «аро-дпическом движении 70-х годов иачилатот при- J
н!имать участие первые рабочие-рсволгоционеры, самылги крупными из ко- 
торых были Степан Халтурин и Петр Алексеев. Соэдаюгся севернорусский 
и южнорусский рабочие со103Ыл. Даже народ1шки, отрица1»шис, что ^
в России будет развиваться капитализм ги что рабочий класс явится тем ^
рСБОлю]у[И01шым классом, который совершит социалисгиче.скую револю- ^
цию (oiHM считали, что революпиюиньгм классом в России является тольтс»
KpecTbHHCTjjo), даже они бы;1и вынуждены признать, что социал-истиче- ^
ская пропаганда сроди рабочих имеет богатую почву и дает прекрасней- 3
шие результаты. ^

Первые крупные ра<бт)чне стачки 1885 г, в Центральном промыш- ^
ленном районе, у Морозова и  па других предприятиях паходятся'как бы иа ' ^  
py6eoKti двух основных эпох -в истории российского рабочего д е и ж с н й я . ί
Позади Hifx лежит долгая эпоха, когда ра1бочее движение развивалось стн- s
хийно, без яоиой пели, без политической партии пролетариата.'Борьба -
рабочих носит пока еще стихииный xapaiKTcp. Это еще не классовая, в точ
ном смысле этого слова, борьба. Движение этого периода носит местный. 
ограш1ченный, локалып.1Й характер. Оно напражлено не против самых 
основ зксплоатации, а т9ЛЬко против ближайшего эксплоататора. Рабочие 
в этот период в  лучшем случае добиваются тех пли иных мелких уступок, 
легко теряемых при неблагоприятной конъюнктуре. е!

Стачки 1885 г. носят иа себе еще черты этой эиоки· Это —  <̂п1иро- 
кие стачки, с нпчто^кньтм участием совершенно единичных, не сплочеп «1.1\
ШЕкакой организацией, социалистов-) (Легши). GiinaKO значение ^тих. стч- 
чек огро>гно. Опи разда.гись i6 yKiBavTbHO как взрыв в мрачном застеике эпо
хи реакци!!. И  недаром пгуснейший идеолог русского самодержавия Кат 
ков сказал об общественком ®озбуждени11, вызванном этими стачками, что 
суд над стачечниками пре*дставлял собою «сто -одшг салютациотный лы- 
стрел в честь показаииогося на Руси  рабочего вопроса^.

ПОД’ЕМ РАБОЧЕГО ДВИШ ЕНИЯ в  9 0 -Х  ГОДАХ

Со времени стачек 80-х годов рабочее движение неукоснительно 
идет вверх. Пролетариат, говоря словами Ленина, развивается с порази
тельной быстротой, переходя от экономической борьбы ικ политическим 
демо}1Страуиям, от демонстраций к революционному патиеку. Уже под вли
янием стачек 80-х годов правительств'О вынуждено было иоитн на экоиоми- 
че^ские уступки и издать первые в России фабричные законы. В 1891 х. 
происходит первое понитическое выступление петербургских рабочих-пере- 
довиков: опи организованно участвуют в похоронах революционного писа
теля Шелгуноща, ■вылившикся ® противонравительственную демонстрацию.
Эго тоже еще только выступление неболынои, наиболее сознательной 
группы рабочих, принадлежащ'ик к с.■-д. кружкам. За ними еще нет широ
кого массового движения. Но уже в 1896 г. происход1гг в Петербурге стач-

 ̂ «Третьето сословия. к недгу ni>HHa.tvieaia.in во Ф ранц ии и<ч' neaeoiiH nr. п не 
u o i ib i ,  т р е т ь е  1’01‘ л<ч!Ш· д ч и  р ч с с к п у  р*-а KIJ и 0И1 [κΜϊ г и п о н и м  р е в о л ю у п п . 104



ка нескольких дес-.й*гко'В тысяч рабочих. Это уже «.массо'Вое дв'ижЙ1м« «  на- 
чал>ом уличЯ'ОЙ агитации, с  участием уже социал-демократической оргвШ!· 
зацки. Соэнателкное я  ллаяомерн^е социал-демократигческое ■вмешатель
ство и руководство делают то, что движетте приобретает гигаятокий раз
мах и значение против мороэовской стачки» ( Л е н и н ) .

Правительство вновь решиуто сделать некоторые экономические 
уступки, однако без энач1ттельных р е з у л ь т а т о в .  Стачечному движению пос- 
.11' з а б а с т о в о к  середины 90-к годов, как г о в о р в 1 Т  Ледтин, было «положено 
|]рочпос основание».

Рост рабочего движения, переход его на з^ысшую ступень дают 
‘.лиултй толчок проникновению и рабочие массы идей революционного 
MapKCH-fMa и влияния сопиал-демократичегкой рабочей партии. Единич
ные марксистские кружки, разбросаггные но всей Россини, сплачиваются 
под идейной гегемонией создашк>го Лениным Союза борьбы за освобож
дение рабочего классам.

Огромную роль iB деле сплочепия ])еволюпио'ННьгх марксистских 
снл сыграла брошюра Ленина ^Что такое ^друзья народа» и как они вою
ют npoTHfB социал-демократов»; в которой давалась революыиогшо-.маркеи- 
сгская критика идей пародикчества и намечались задачи российского про- 
1етар«ата.

ПерБьш с'езд парти:и представлял собой перяые (итГ|;ги развития 
партии и ее борьбы. О д н а к о  по.тинейские преследования, сеть про(вокаиий, 
ссылка Леиниа в Сшбирь нанесли тяжелый удар молодому движению. IJo 
(Wfo iBiiOTib начало быстро развттиагься тотда, когда Ленин приехал за гра
ницу и организовал там и^здание первой рсволюниюнно-марксистской газе 
ты < ИскраV.

1902 - 1903 годы — г о д ы  быстрого под’с.ма рабочего движения и  

укрепления революппонной иекровекойл социал-демократии. Громадиан 
ростовская стачка 1902 т. прсБращается ® выдающуюся политичеся^уго дс· 
и'оистрацию. Пролетарское 'Движение, руководдаюе «иекровцрми', выра 
стает и сагчостоятельнуло политическую силу. Пролетариат «впервые проτ-νν 
вопопавляет себя, как iK .iacc. всем остальным классам и царскому прави- 
гелъству)' ( Л е н и н ) .  С этого времени стачкм продолжают развиваться 
все чаще и неизбежзгес вырастая в политические демонсгра1цтт.

Со всей силой OKa3braaeTCH борьба д®>х тенденций в рабочем дви- 
;ьч'ни!И: революционной и опиортунисгической.

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПАРТИЯ —  ВОЖДЬ РАБОЧЕГО КЛАССА

В 1903 г. на Втогром с'езде партии 1про.изошел раскол и родилась 
с б о л ь ш е в и с т с к а я  п а р т и я ,  партия 1Ю®ого типа, подлинная пар-

тия рсволюцио«пого пролетариата. «Большевизм, как политическое тече- 
^  ние и полтттческая партия, существует с 1903 года » —  писап Ленин. Воз*

TiHKJioBeHwe большевизма означает факт подлинно всемирно исгориче- 
ского з н а ч е н и я ,  о т к р ы в а ю щ и й  новую oowiocy в жизни не то.лько росс.ий(^ко· 
го, по и всего международного пролетариата. Большевистская партия 

Я ,>то лартия. нредстаяляющая собой авангард пролетариата, неразрышю
связанный со споим классо'м, являющийся его ·0ργ3Ηιι·30βληιπημ отрядом. 
Больн1ег;ксгс.кая партия есть высшая форма классовой организации проле- 

'  тариатл. Оспогпаетная на началах единства воли, несовместимого .· суше-
2  ствованием фракций, укрепляющая себя тем, что очищается от оппортуни-
t, стических элементов, большеви<?тская партия привела пролетариат к ок-
3  тябрьской тгобеде, руководя сто борьбой за завоещание, отстанванпе и ук

репление пролетарской диктатуры.
— Она представляет собой замечательнейший ооразец «новей пар-
105 Tmf, Партии боевой, партии penonroijwOiHHoii. достаточно смелой для того.



чтобы fitinetMH пролетариев иа борьбу да власть, (.'̂ о̂ ’ гаточпо опытной для J
тогг>. Mioiji.i разобраться *в глоясггых услотш х рополтоппонпой обстановки, j
и догтаточгш гибкой для того, чтобы обойти все τι всякие по'дводные камни J
Ήϋ ПУТИ к  и е л и » .  ·а.

«Б ез такой партии нечего и думать о свержепшт империализма». ^
«Эта довая партия сеть партия ленинизма» ( С т а л  и п. BciiTporrj £Q.

лелсинизма, изд. 7-е, стр. 8 8 ). ®
Непридтри.мая борьба протаю оппортуняз,ма состав таен меот емле- ■

мую. органнчгскун) ^lepry ленинизма. Этой борьбе большевизм обязан тем  ̂ |
что она привела рабочий к-1асс'к октябрьской победе. 5

С первых же шагов российского рабочего движеи !;! буржуазия ^
пытается подчинить его своему влияиию. Сначала се агенгачи в рабочем ^
классе выступают л легальные марксисты» (Струве, Булгатгов л др.)., кото* j
рые npH3 biBajOT рабо^тх отдать все свои силы <;троптелъству капитализма ^
Д1Я того'Де, чтобы потом -притти через ^капитализм ,к социализм'у. Когда в S:
результате ленинской борьбы против етих «п и  оказываются сирезанш.гми §
от рабочего движения и быстро превращаются в открытых политических ^
руко!Водитстой буржуазш!, агенталги буржуазии в рабочем классе высту ^
ггают экономисты. Οιπι утке призывают рг>бочих отказаться *от политргчс· 
ской борьбы ([^которую быстро перерастало радписавшееся рабочее дви- §
жен'ие) и ограничиться чисто экоиомичсскиш! требованиями, борьбой «:за ^
пятачок», i  · а̂.

Зконолгггстам не удается завоевать сколько-нибудь прочного и дли- ^
тельного влияния. Эта ставка буржуазии также оказывается битой. Тогда ^
ее оппортунистическая агентура начинает выступать еще более прикрыто, ^
еще более за\1аскированпо и хмтро. Агентами буржуа->.ии в раЗоче>т клас* [т
сс выступают меньшевики, начдгаающие свою борьбу против большевиз* - 5
ма с оргаиизлпионно-парттгигтьгх вопросов.

Спор на Втором с ’езле партии по 1 -му параграфу устава- как это ^
показывают ближайшие же события, таит в себе програмлптьте разногласия. ^
Большевизм отстаивает -програмлту, ведущую к победе иролетзрпатя и его ^
диктатуре, меньшевизм же борется за увекокечение .капитализма и господ* 
етво буржуазтга. - - ’ «ч

Но почему же иметгно Россия оказалась очагом ленинизма, родшюй 
теории и тактики пролетарской революиии?

Ставя згот вопрос, т. Стал№н отвечает на него, что это слу^галось 
так потому, что Россия была узловым пунктом всех протттворечий импе
риализма. Россия была беремепиа революцией более, чем какая-либо дру
гая страна, и только отга могла ивиду этого разреш^ить зги противореч^ия 
реБолгоппонным путем. Царская Россия была очагом бсякого рода гнета—
«  капиталистического, и колотгаального, и феодального, притом в его паи· 
более бесчеловечной и варварской форме. Интересы иаризма и западно
европейского илптериализма сплетались между собой и слтгоали^ь п едины:» 
клубок иитереоов тгмпериалиэма. Лозтому революция против царизма не
избежно должна была перерасти в революцию пропгв империализма, в 
ptBonionino п|юлетарскую. Только в России существанала реальная си
ла— возглавляемый большевистской партией пролетариат, ведущий за 
собою крестьянство. —  та сила, которая могла разрешить противоречия 
имперпал71зма революционным путем.

Поэтому революция в России не могла не стать пролетарской, не 
могла не принять ъ первые же дни своего развития междллтародпый хлптк· 
тер, не могла таким образом” не потрясти самые основы имиериалтгзма.
Поэтому же партия пролетариата, партия Лешгаа, доляша была перенести 
Свою рев.г>люпион1тую борьбу на международную арену и выковать для 
пролетариев всего мира новое оружие —  теорттю и тактику пролетарский "
ргролтц 1ти (см. С т я  тт τι н, Встрпг.ы Л'рн'игнияма. ичл. 7-»·. п р . 14- 'О*’



С начала XX столетия Россия превратилась в центр мировой реи1>- 
люпни. Еще в 1902 г., характеризуя исторические задачи рогси^каго  про
летариата, Ленин писал:

1 11стория поставила теперь перед нами блнл;айтпую задачу, κοτ(ΐ· 
рая язлнотея наиболее релолюционнбй из всех ближайших задач пролета
риата какой бы то пи было страны. Осуществление этой задачи —  разруше
ние само?о могучего оплота не только европейской, но так;к·' п азиатской 
реакции -слелало бы русс.’а'.й пролетариат авангардом мсждуилродного ре- 
волюциоипого пролетариата» (т. V , ст>р. 138).

Российский пролетариат пысгупиа ла арену классовой борьбы в 
тот пер1тод, когда перед Росоиен стояли еще задачи дсмоччргтпкм кой peso· 
'1н>1ги:и; свержение самодержавия, уничтожение помещичьего землсвляле· 
ния, ликвидация наинональпого гнета. Однако тот факт, что ргволгонтгя па 
этом ncpRo.vi своем этапе должна была разрешить эти бури.уазпо-демокра' 
тичсские цели, отнюдь не оз)1ачал ни того, что революция должна ими о г- 
р а н и ч ΪΙ т ь с я, ни того, что’ во главе борьбы должна выступать б у р 
ж у а з и я .  как ?то утверждали мсньшевтп'и.

Г е г е м о н о м ,  р у ΐί о в о д и т е л е м 71 е в о л ю ц и о и и ы х б о- 
р в б ы л  п р о 1 е т а р и а т. И.мглшо on был тем классом. кот,>рьгй один 
только был способен поднять за собой крестьянство, возглавить его. пове
сти его па борьбу. Оц одт1я мог сыграть роль действительно передового 
к.тсса. поднимающего массы трудятщихся « а  революцию* вовлекающего их 
Б революционную борьбу, воспитывающего их. для революииоппого дей
ствия. Своим боевым револтоштоппым примером, своей героической борь
бой про летариат будчл революцию, раз^вивал ее. укреплял, 0 рга1»̂ 130вывал 
ее силы, руководил ею, вел ее к социалистической цели.

П’.гдвпгая иа первом этапе революции демократические пели, про
летарка! отнюдь не считал своим долгом ограниггать революцию бурж\аз- 
ТП.1МЛ1 рамками. Он выдвигал эти демократические пели имеиио для того, 
чтобы с о з д а т ь  у с л о в и я  д л я  н е м е д л е н н о г о  п е р е р а с т а 
н и я  б у р ж у г 3 п о и р е в о лю и и и в р е в о л ю ц и ю с о ц а л п с т и- 
ч е с к у ю. Он постоянно помпи.л, что необходимым условием для его побе
ды явится уетановле)П1С союза с крестьянством под гегемонией пролета
риата, что он дoл;^ΐt'H возглавлять демократичесгсую революцию длл того, 
ч-.обьг привести се к революции! пролетарской. «Революция у нас ‘всена
родная...— говорили большевики, обращаясь к рабочему классу.— поэтому 
ты должен, как самый передовой и едзгиетветтпый до Koifua револни1.ион- 
1ТЫЙ класс, стремтгться не только к самому энергичному, по и руководяще
му участию в ней» (т. Λ ΊΙΤ , стр. 13). Против этой установки неослабно бо
ролись меньшевики, в их числе Троцкий.

1Т 1 с я г е г е ΛΙ о W н и п р о л е т а р и а т а  с о с т а в л я е т  о д н о  
и з  к о р е н н ы х  п о л о ж е н и й  р е в о л ю ц и о н н о г о  м а р к с и з м а -  
л е тг и и и 3 м п. Только тот П0дл1тнный пролетарский революпиопер. кто 

^  соединяет глубокую трезвость анализа с верой в революииониую силу масс,
I; кто убежден и революционной миссии пролетариата, будящего, поддержи-
05 Бающего и возглавляющего револки^иоиное дв’ляа’ ние wnrpomix масс.
0  Об’являя помпу российскому кашгталнзму. ета!говяеь во главе рсво-
^  люииоиной борьбы российского крестьянства против помещичьего земле-
^  владе^иия, выступая как гегемон #о всей револгоииотюй борьбе, пролета-
^  риат этим самым открывал пути для развертывания пролетарской рево-
« 5  Л Ю Ц И И .кС . ' ·■
^  <'Нам удастся...— писал Ленин.— осуществить -с ’невиданной еще

полнотой все демократические преобразования, всю нашу программу-ми
нимум; нам удастся добиться того, чтобы русская революция была не дви- 
жением нескольких месяцев, а движением многих лет, чтобы она привела 

107 не к  одним только мелким уступкам ео гторонь? «лягтрй предержащитс. я v
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ПРОЛЕТ ΑΡΗ А τ —  ГЕГЕМОН РЕВОЛЮЦИИ

полному иисетровержвнию этих властей. А  если это »ам удастся,— тогда... »
Тогда реаолюпиогакый пожар зажжет и  Европу; истомившийся в буржуаз- 5
ной реакции европенслгий пролетариат тюдтеимется в свою очередь и по- |.
ка;кот налт, ; как это делаетгя>>: тогда рсволюии>онный под’ем Европы о к а - 2^

т обратное дсйсгсис на Россию и из эпохи революционных лет сделас! с
эпоху нескольких революцио'иныч десятилетий» (т. V I I , .  стр. 191). s

Ист('рия борьбы pocciraciKOTO пролетариата полностью подтвердила |·
лрапоту рсволюпиопного маркслпзиа-лсниашзма. Есъти посмотреть на в;:ю t
:^по\у, ког^а перед Роесией иа первой очереди дня стояли задачи демокра- ^
хической революции- то мы увидим, что в течение всей этом эпохи тегсмо- |
ном. руководителей! революпио«ной |борьбы являлся пролетариат, что все >
революционные ,завое<ван)ия οπρο·^6νΐ©ΠΒΐ его борьбой. |

Начало 900-х годов прохстддат πονΤ 3 HaiiOM реБолтоцио1Ш1ых выступле
нии ]1абочсго 1Класоа. определяющик весь ход револю11Я'оатной борьбы. Под 
Блилпием рабочего движения просыпается крестьянство. Уже в 1903 г,
<̂ ч> вствустся. что мы н̂ лка’нунс ба1ррикад» ( Л е н и н ) ,  Руюс^о-яттопекая ^
войич !на время замедляет развсртьгоанпе диижеития, ιπο лтапь для  того, "т
чтобы сделать его впоолсдствии еще более бурным. Правительственяая ~
провокация (зубатовщп)иа ή ran0 if0BiijTiina, представлявшие собою попыт- ^
ни полипиш овладеть рабочим движением) не может остановить нарастаю- ξ
щук> рпволтоцпо'ипую [волиу. Конец 1904 г. ознаменовьввается ба1кинской ^
стачкой, предвещающей революционную бурю. Расстрел 9 янъаря дает aie- ^
бывалый толчок росту пролетарского гклз'ссового оознаштя, организованно- ^
сти пролетарийтз: влттянию его партии. Пролета1рокое двшкение сразу иод- ^
ипчается на высшую ступень. Еще утром 9 января рабочие шли с хоруг· 
вя.ми и 1гар<;к?ими портретами, а уже вечером оаш воздвигают баррикады, 2
делая злямепем своей борьбы лозунг: «Д олой  оамодержавиек. ^

Рев (1 попи'онпый 1905 год заполнен развитием революционного 
движения вп1ирь и вглубь, вовлечением в него иигрокнх масс пролетарадата, ς.
развитием различных форм борьбы рабочего класса, перерастанием низ- ί
Ч1ИХ форм борьбы Р высшие: от неорганизованных выступлений— стачке. 
от стачк!и— восст.тию.

Своей революционной бо-рьбой пролетариат, {Втягивая uiHpOiKHe на
родные маРСы в лв1И5кгтгие, привлекает ικ борьбе самые отсталые слои, под
нимает нх против царской монархии, против помещичьего землевладения.
Иод ('ГО Блпанием просыпается и растет крестьянские движение п освобо
дительное дпи;1\енпс угнетенных царизмом национальностей.

(революция 1905 г., как м всякап |реъолю1|ия, разв1иваетея волно
образно. Периоды под’сма сменяются периодами упадка, на смену кото- 
pj.fM вновь паступают перио^ды по-д’ ема. Общая линия развития свядетсль- 
сгвует о 1ШСТОЯН1ГОМ нарастании движения. Создаются советы. В октябре 
пропсходтгг всеобщая политическая забастовка, (которая в декабре пере
растает в московское вооружсниое восстание, явившееся высшим моментом 
революции.

;Массо1Еая пролетарок:1'я борьба. —  пи'Оал Ленин. - перепма от 
rTa'ifiH iK ьогетг-п'ию. В этом велнчашпее нсгорн-чес'кое приобретение рус
ской репотюиигт. достигнутое декабрем 1905 года. Движение поднято от 
iTceoomi'i'i политической стачки на (высшую ступенью (т. Y I I .  етр. 1‘48).

Поражение декабрьского восстания п последовавший за ним раз
гром пролетариата м спо ортанязащим предопределили поражение ссей р е 
волюции. Разверпуыпееся с особенной широтой летом 1906 г. к-р есть я некое 
движение псслс разгрома пролетариата потерпело поражение

О п ы т р е в о л ю ц и 'И 1905 г. с з а м е ч а т е л ь η ό  й я р к о 
с т ь ю  т? н о 1 н о т о й п о я  т в е <р д и л  п р а в и л ь н о с т ь  в с е х
у с т а и о в о к б о л ь ш е в и 3  м а и тг о л* о г ш и р о ч а й ш и м  ;м а г -------
с а м  УСВОИТЬ  на с о б с т в е н н о м  о п ы т е  н е о б х о д и м о с т ь  108



б о р ь б ы  з а  т f‘ з а д а ч и ,  к о т о р ы е  в ы д в и г а л и  б о л ь ш е ·  
к и к !f, и т е м и  м е т о д а м и ,  к к о т о р ы м п р и  э Ы'В а л а б о i ь ui е- 
с к с т с к а я д а р т и я .

Прежд*-: ECL TO опыт рсвюлюции 1 9 0 5  г. лолногтыо подтвердил боль- 
шел^исгское учоние о движущих силах роволк>Ц1Ии и ό гстсмодшл! пролета
риата в этой революции!. Ясно было, что силой, способной раэреаштъ ма- 
зресшие в Ро>ссии классовые шро-ти-юоречия, \тожет быть только пролета
риат, педулумй за собой нреетьянспво. «Все те победы, которые, одержала 
наша р^;волюция, —  иисал Ленигн, — «держаны 1Всецело .и (исключительно 
благодари н»‘посредствениому революционному натиеку пролетариата, и1ед 
juero ®о главе iH'enp(ftieTapcKH)x элрментов грудпщегооя населения^ (т X II.
cip. 2 0 0 ).

Б о р ь б а  р а б о ч е г о  к л а с с а  б ы л а  г л  а в ιπ о й п р у  я; и- 
н о н с б щ е г о Ϊ1 а п р а в л е и и я р е «  о .1 ю ц и о и и ы х с о 5 [.( т и й.

Своей героической борьбой в течение трех jict (1905 1907 гг.),—
шгсал Ле1шш, —  pycciCHH π^poлeτap'Иιaτ эащоевал себе и pycciKOMv народу то, 
fta завоевакие чего другие народы потратФши десятилетия- Он зазоевал 
о с в о б о ж д е н и е  рабочих масс етз-лсмд в.тияния продательеього и нре- 
зренно-иессильногс]» νΤ и б е р а л и з м а. Он завоевал 'С е б е роль  г е г е 
м о н а  в борьбе за овобо<ду, (за дошмратию. κ3ΐκ ус^товие.-. борьбы за оо· 
^иализ'м. Он заиоеваа «сем  угнетеитым и эк^сплоа-гируе.чыи классад! 
у м е н ь е  вести революциоиную массовую борьбу, без когорой нигде на 
гвсте не зосглгалось ничего юирьеэн'ого в прогрессе человечества >.

Р е -в о лю ц и я  1 9 0 5 — 1 9 0 7  гг., будуч1И п о  с о д е р ж а н и ю  с в о е м у  д е м о к р а 
тичен кой , по -сн особам  б о р ь б ы  бьюла рев.олю п,ией  п р о л е т а р с к о й . О с н о в н о й  

ф эр м 'он  oiipbSbi е е  б ы л а  -стачжа, netpepaiTaBmaii iB восстагние. П р о л е т а р и а т  

в ы п о л н я л  свою  р о л ь  1тередов>охо к л а с с а , ггадиштмающего м ассы  н а  р е в о л ю -  
'  *  ̂ ц и ш  сво=им'и револю цтю ш хьгм и  стачасати, «о т а р ь и е , к а «  гово-ри,та о д н а  из р е 

з о л ю ц и й  б о л ь ш е в и с т с к о й  (п ар т и я , яЕлялатсь «од н и м : и з  с ам ы х  д ей ст в и т ель -  
п ы х  ср ед ст в  д л я  п р е о д о л е н и я  а п а т и и , огчая'Н 'ия и  р а с п ы л е н и д  с е л ь с к о х о ·  
ЗЯЙСТВСН510Т0 п р о л е т а р и а т а  и  крестьярнства и  в о в л е ч е н и я  его  в в о з 
м ож н о  б о л е е  д р у ж н ы е , одно'Вре'М’естные и  и ги р ок и е  р  е в о л ш и и о н н ы е  

п ы с т V п л  е н  и  Я'>.

Своими стачками рабо'чий класс вовлекая в .револю1гцонные вы· 
ступлспия ма-ссы трудящихся, 4воспитьшал зсх для революционной борьбы 
и ΓΒΟΤΙΛΙ примеров! пошзьивал, 1ка« нужно весги эту борьбу.

Имение потому, что в России на о'чсреди дня сго’яли задачи демо
кратической революции* именно поэтому не только политические, но и 
Экоп(1м?1ческ'ме С1Г>ачк'и рабочих имели общенародное значение, общенарод. 
ный характер. Св0ИМ!И стачками, явля1вшимисл гласным дкигателч^м револю
ционного развития страгны, пролетариат вы^ступал как гегемои революции. 

*: Это свое знач^ноге стачечная борьба российского пролетариата оо-
^  хранила и после революции 1905— 1907 гг. «В  рабокой азиатской царской

Рочч-ии,— пи'саа Ле^ин в 1913 г., —  Р а с т и ,  которая подходит в следую
щей б у р я; у а 3 н о - д е м о к р а т и  ч е с к о й ре-во^тюции, политическая 

I: стачка есть единственное серьезное средство рзюшевелить, раскалить, взбу-
ч  доражить, поднять на революционную борьбу крестьянство и лучшую часть
р  крестьянского т»ойска1 Револю^пионный агролетариат нашел сл^бе в пятом
Ϊ? году... “ Путь в нярод >, средство втяпивать в дв'ижв'иие массы. Это сред-
^  ство —  революционная стачка» упо1рна.я, пе-ребрасывающаяся с места на

место, из рдного конца страны в другой, 1стачка шо^вторная, —  стачка, под- 
шгмазощап cτcτa!ΉJX к новой йсизмй борьбой за экономические улучшё’ 

^  ния, —  стачка, 1клеймящая и бгачутощая всяклй (вьцдашщийоя акт насилия,
ч  произвола, преступления царизма, —  стачка-демо»страция, развертыва

ющая lipaOHOe 'зламя на yiTrajax столиц, несущая ре1вол!юциояшые речи и 
—  - ревэлюшганные лозунги в т о л п у ,  "в народную массу» (т. X V I ,  сгр. 243 — 

109 244). . .



J а к и м и  L ia s t v itM n , ь ϋοτιψΜΧ npa.ii-гариах mui.Tvud.i icit wiiji μυ ■
аолитпи, бы in сгички кануна первой револшиии, стач],и 1^)00— 1907 гг., «
такими же оы.ш ггачки зпг>хи нового под’ема 1912— 19Ы гг. Осиовпы.м, ха- «■
рактеризующим ы'е эти стачки, является, иаряду с обц1Г*н:1ридт>1м их ха̂  
рактсром, та, что они персраотают в вьгсише формы борьбы рабочегв ^
класса —  в оиф{лтые уличные выступления, в вооруженное восстание. g

!ϊ,
О

/75-,Χ;ί 1912— 19 и  гг. *
δ

Стачочиос дпнжоние эпохи 1912— 1914 гг. проходит на значительно g
более BWi'ohOM урсвле, чем стачечное движение кануна революции 1905 г. »
и отчасти ca.voro 1У05 г. Оно быстро пртшимаст подлинно всероссийский £
характер, развивается в организованных фор.мах, в ιγρλι проявляют себя tc,
с эа>и:чателыюй отчетливостью и яркостью все присущие пролета- [
риату черты ею  классовой обрьбы, и наконец *— что лв^лается главным д g -
олределяюшим —  о н о  и д е т  п о д  р у к о в о д с т в о м  б о л ь ш е  в и- ^
с т с к о и п а р т и и ,  о с у щ е с т в л я е м о м  в о г р о м н о й  с в о е й  ^
ч а с т и  б о л ь ш е в и с т с к о й  «П  р а в д о н». Недаром эта эпоха рева- 
люииоппоп* под’сма получила название «правдистской». .

Болыпевистекос руководство революционной борьбой рабочего о
класса состаиляет необходимое, непременное условие победы пролетариа- ^
та, и отсюда я с н о ,  к а к о е  о г р о м н о е ,  в с е м и р н о  и с т о р е- ^
с к о е  э н а ч е п и е  и м е е т  б о р ь б а  Л е  н*и на  з а  с о з д а н и е  ^
б о л ь ш е в и с т с к о й  п а р т и и  и как важно для пас при изучении ис- ^
тории пролетариата конпентрпровать наше Еннманне на процессе боль- а;
шев.изап11и рабочего класса. -ч;

Зта больн1евизация протекала в различных формах» и мы не долж- д,
иы лля  эпохи, ΠJJeдluecτвoβaвшeй революции, считать движение больп1е' й:
вистскнм только в тех случаях, когда во главе его непосредственно стоят ^
большевики. Для того, чтобы понять процесс большевизации пролетари- 'т
ата, нужно каждое выступление рабочих рассматривать также и с точки ^
зрения его общего исторического значения и общей исторической папра- · ^
илениостн, и тогда мы увидим, что в целом ряде случаев, даже те высту- 
ПЛСШ1Я рабочих, которые формально непосредственно не были руково- 
дилты болыиевиками, шли. в общем по большевистскому пути, ибо они 
были подготовлены борьбой большевистской партии и шли по пути борьбы 
?а диктатуру пролетариата. Недаром Лепии писал о той, что в 1905 г. 
российский пролетариат стал «поголовно социал-демократическим», т. е. 
большевистским; недаром весь под’ ем рабочего движения в 1912— 1914 гг. 
протекал под руководством большевистской партии и ее це.нтра,1ьного 
органа —  «Правды».

Р а б о т а  б о л ь ш е в и к о в  в м а с с а х ,  и х  б о р ь б а  β а р е 
в о л ю ц и о н н о е  н а п р а в л е н и е  б о р ь б ы  р а б о ч е г о  к л а с с а ,  
и х  б о р ь б а  п р о т и в  о п п о р т у н и з м а  с о с т а в л я е т  к о р е н 
н у ю  п р у ж и н у  в с е г о  р а с с м а т р и в а е м о г о  н а м и  п е р и о 
да , и отсюда ясно, с какой любовью и винмаписм должны мы собирать 
все fjiaKTbT, относящиеся к деятельности большевиков, и какое огромное 
3 ;ia4cnne имеет эта работа для истории пролетариата.

Под руководством большсиистской партии рабочее ;щижение 
1912— 1914 гг. протекает йод знаком непрерывного под'ема, перерастания 
в высшие формы борьбы рабочего класса, и к июлю 1914 г. питерский 
пролетариат переходит к открытой уличной борьбе. В Петербурге строятся 
баррикады. И  только начало империалистической войны отодвигает на
чало неизбежной революция.

Годы войны —  это годы Η0·Β0Η подготовки революции. В начале
войны волна рабочего движения резко спадает. По уже скоро рабочий --------
класс вступает в первые схватки —  ^'тачечное движение возрождается, ра- 110



ete t, и u ψι-нра le 1У 1 / i. веди за  собой  ίΐμ>ιηιυ ?»ΐυ к-рс
стьянство, псреодетсм' в солдатские имшели, —  ;вед» за собой деревню. (·υ 
вершает пибедо11(К'ауи» демократическую революцию.

ОТ ФЕВРАЛЯ И  ОНТЯБРЮ

Февральская ρβΒο.ΐίοιίΉΗ представляет ·οο6ο'ϋ первглй зтап на пути «  
сопиалистической революции. Иролстарнат яе может задержаться на ^гом 
этапе и должен тотчас же перейти к GopLGe за перерастанне зтой демокра* 
тическоГг революции в революцию социалистическую. За это iiepepacTaJWie 
борется δoльшeвiiClCκaя партия*

Февральская ])еволюция была буржуазыо-делюкратич*.*ской но свое^ 
му объективному содержанию; она была однако при этом такой революци
ей, в которой г е г е м о н и я  принадлежала п р о л е т а р и а т у .

Что значит тот факт, ■чт'О гегемоютя лринадлел;ала пролетариату? 
«Гегемония пролетариата, —  говорит т. Сталин, —  была зародышем и пе
реходной ступенью к диктатуре пролетариата».

Вся исгория февраля —  о'ктяоря 1917 г. есть история борьбы рабо
чего класса под руководством большевистской партии за перерастание бур* 
жуазно'демократнческой революции (Февральская революция) в еоциали- 
стиче<;кую, борьоы за пролетарскую революцито. Л о д  у г л о м  зрения
следует рассматривать и историю событий на каждом предприлтни. Нето- 
рия предприятия долягпа на конкретном материале показать пр( ломление 
общих п 1»оцессов революционной борьбы. Бажнейшее тут —  выяснение 
условий роста массового рабочего двишения, п о д г о т о в к а  и п р о в е 
д е н и е  в о о р у ж е н н о г о  в о с с т а н и я  (высшая форма классовой 
борьбы пролетариата), в ы с ( в о б о ж д е н 11е м а с с  и з * п о д  в л и я 
н и я  м е л к о б у р ж у а з н ы х ,  с о г л а ш а т е л ь с к и х  п а р т и и  —  
эсеров и AieHbUfc^KOB, —  ставших после февраля г л  а в н о и социальной 
опорой империализма» завоевание б о л ь ш е в и с т с к о й  паршей боль
шинства рабочего класса д л я  п о б е д о н о с н о й  п р о л е т а р с к о й  

- р е в о л ю ц и и .
Рабочий класс боролся и победил потому, что он 1тмел во главе за

каленную в боях с оппо'ртушгзмом последовательно-революционную, марк
систскую б о л ь ш е в н с т с к у ю  партию, родившуюся еще д о демокра
тической революции.

Тов. Сталин в своем предисловии к книге «Н а путях к Октябрю» 
выясняет те условия, лри  которых большевизм, ведя рабочий класс, при
шел к октябрьской победе. Каждый, изучающий и пишущий историю пред
приятия, должен тщательно изучить, продумать эту статью, являющуюся 
руководством к боевым революционным действиям международного проле* 
тариата. Не усвоив глубоко указаний Сталияа, нечего н думать о том. 
ч^обы написать большевистскую научную историю предприятия.

Октябрь — рубеж в истории человечества. 1917 год, как писа.’^Ле- 
S нпн, открыл новую главу вселшриой истории. Началась новая историче-
^  ская эпоха.

а  РАБОТ* НАД ИСТОРИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
3 ИЗУЧЕНИЕ И::ТОРИИ РАБОЧЕГО д в и ш е н и я

Ц ель В1зучения истории рабо^1сго движения на данном прсдприя- 
^  тии состоит в том, чтобы п о к а з а т ь  во  в с е й  с л о ж н о с т и  и коп-
ία к р е т н о с т и  п у т ь ,  к о т о р ы м  д а н н ы й  о т р я д  р а б о ч е г о  к л а с -
£  с а  п о д  р у к о в о д с т в о м  п а р т и и  б о л ь ш е в и к о в  п р и ш е л  к
и О к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и  и с т р о и т е л ь с т в у  с о ц и а л и з м а .

Зто— задача в высокой степени сложная и трудная. Ее удачное, правиль-
 . ное решение мыслимо только при условии наиболее по.тиого воссоздания

111 фактической картины революционного тпижения чя одном предприятитт



«— это решающе© — больш & вистского а<нал1иза и больш евистского чкдасще* , ^
ии'Я эз^го ф актичеоиаго материала. - ^

Н уж но показать рабочий ясла>с« доочстибрьокотпо т р и о д а  не только- *
как класюч шпг^вергавишйся 1Ж>е1Сточайшей 0ксплоатад21ша от 1голит1{че<^кол1у ч
гаегу, но преж де всего к а к  класс, opotrecryioiijnai^jH ^м>рю.щ[иися против этой  ̂ |·
экстглоата’ции и гнета., к ак клач;с-гет«мон, в  чдалу jOa®wro его толо1Ж1е(Ния п р и  ч
ка1П1талн1^ме еди>11ст1В1енный до KOiHga регволюциониый исласс.

РаЙО'чее двшке<{ше долндао быть иэучеяо Hai йсех эта1па1Х существо- t:
вашФЯ (ДаЕгисиго предприятия: от п «1рвы!х стихошиых iBiciiibmieiK иротеста про
тив (Наиболее грубых, хзищ/ничеюких эхриеооо» Э'ксллюат1а1р11и |д>о шдан'омерной 
орга<1П£эо!вавыой класс«юой боры0ы е. осапигралирмоА! и сапюдержави^м. _

Взлтгмоотнош^^вшс pai&oiqiHix и  кагаиташ'шпчкв, p;awi 4̂irax с тсоснической п'

ишэма \

£ai

г*

и н телли ген ц х1ей , ра^бочего к л а е о а ^  ^крестьяш гш а, р а б о т а х  я  агеш ч>в i ja p  

ск о го  >^аш)с1^ержа1В!1ш, рабочзЕ х я  п р ё д с т а и и т с а е й  д е р к в я  и  т. д .— в о е  э т о  j"
д о л ж н о  «найти С1Ж>е отрансеиш е шрсп и э у ч е я а и  р а б о ч е г о  д в и ж е ш ш . Д о лж н ь г  

бы ть  тл^учшы т а к и е  в^ш росы ^ « а к  э»ан»М1гче<ак<о« и  п р а ш ш о е  иоловкспгяе ^
ра'боч;11х,^С1ло1ва]1я и х  трусца н  бы та , е о щ к 1 «ы  лр ш м ен ехш я  φαδρίΒ'ΈΙιοΓΟ ?а~ ^
к о н о д а т е л ь о т в а  и  т. п . т

П р и  и зучеш ^и · «р абач ет о  α β ^ € Ί £ Η η  н е о б к о д ш ю  п о с т о я в н о  и м ет ь  в 

в и д у  !марксистск0*леюпн1с1к01е уч -еине о  « т я х и й н о с ф и  и  ч ю зн ательн ю ста. Н е -  ^
о б х о д и м о  п о с т о я н н о  учи тьввать  а б о о л ю т ш } ч е к к о е  yif^a^aim e Л е н з ш а  н а  то , ^
что с п в х и й н о с  р а б о ч е е  дзявкеш се сам о  н о  с еб е  <не в  с о с т о ш и ш  в ы р а б о т а т ь  s;
р е в о л ю ц и о н н о й  содиали!СТ1гч€С£ЕМ)й т е о р и и  и н е  и д е т  д а л ь ш е  т р э д ’ю н и о - ^

£
Рабочее движеаше развивается «-подлинно клак^совуи) революцион- ^

вую борьбу за власть с самодержавхьем и буржуаз^ией не стихийно, не а»- ^
томагиче^ки, не только в силу «объективных тенденций» разиития классо- 
вой борьбы 1нр>олегар!иата, а под зуюту^шм в^^зд^йствнем и: рукойо^дсгвом р«- ®
волюциэн'ной партши лролетариата — большевиков. этого воздействия ^
и ^руководства даижеяме не переходит за ра»ски чисто экоиомнчесагой, про- ts<
фес;?»о'нальной борьбы, без чего немыслимо завоевание диктатуры нро- i · ·  ^
гариата. ' ξ

И с . к л ю ч  и т е л ь н о е  в н и м а н и е  д о у Т Ж Н о б ы т ь  у д е -  ^
л е н о  и з у ч е н и ю  и с т о р и и  б о л ь ш е в и с т с к о й  о р г а н  и з  а- 
ц и т 1 на  д а н н о м  я р  с д п р и я т и и .  В с е ,  ч т о  с в я з а н о  с э т о й  
с т 10 р о и о й д е л а ,  д о л ж н о  б ы т ь  н а и б о л е е  п о л н о  о с в е 
щ е н о .  „

История «аргнш юн оргаишзации па предприятии до Октябрьской 
революции изучается такшкм образом вместе с изучением рабочего даиже^ 
ния Б целом. Необходимо особеяшю стремиться раскрыть процесс классо* 
вою и политического пробуждения нролегариата на данном предприятии 
и p'o.ib Б этом процессе большешистской организации.
^  При и1зуче«и!и движения в ближайшие два десятилетия к Октябрю 

01Собое 1вниман1ие следует удел;ить росту классовогро -самосоЗ-нания рабочих 
в эпоху первой революции (1905— 1907 гг.). Д ля  изуче.ния путей больше- 
В1изаци!и рабочего движения крайне важен и ингересеп период между дву
мя революциями (1905— 1917 гг.) и в ■-♦♦е^б^иности период перерастания 
буржуаэно-дсмократичеекой рево.гюции в пролетарскую (от февраля Д(* 
октября 1917 г.). Сле<дует также ооновательно изучить деятельность (по
скольку она вообще имела место) антштролетароких мелкобуржуазных по
литических партий и организаций (меньигевиков, эсеров, анархистов и др.) 
среди рабочих данного предприятия и на коикретных примерах вскрьггь 
антиреволюционную, несоциалистичеекую природу этих партий.

Необходимо на истории отдельных предприятий показать, какиз!»
ΗΗ0·ΓΑ3 еложны^ми и 3 ηρ3 ^γοό6разными путями ш.ти рабочие к своей ок'

’ См.  Л е н и н .  4 η >  le .ia ib  и речь it роли партии на I I  конгрр<’ГР
Кпчшшфна. ^ 112
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гя($1рьсцсол д-об«(Де. ΡύΒΟΛίοοϋτοΐΕίΗΟβ двЕИжение на дтш-бм цредарняпт дюл- 
яяио бы ть iiOiHâ iatHO оо i&oeam его трудиостям и и  времаншыми от№Ю(В1е(шсялФи, 
кызвалш ш ии то й  о^стаоюФкой, в кот орой  боролся весь я р о л е та р ш т, ох <к1в' 
цифичеечрЁми ые<яяывш усл^юипмя.

выичгне!^ типа 1И9 учае!^о<го рабочего д!внэкегаргя нужен анализ 
форм и мешдоо! борЬ)6ы с точжи зрешся !Hix э^ко'яомигческого или политиче- 
ского характера и выячя»е1В1ие дштамини лерерасташая одних форм борьбы 
в другие. Чреэвьгчайда» о-аас-еи раэрыв иди протявопок^тавлеипе экозюшиче· 
СКОЙ 1И ПОЛ'ИТИ<Че>еКОИ борьбы^ ΜεΧ8!ΗΗ4·6«ίΚΙΗΠ подход к ее и^учешхю. «Зко· 
наммчеокие и пблитачесдаие стачки шюсодягся η самой теюной >свяэи» Л е 
н и н , т. ν ΐ ί ,  «тр. 48);.

Сущ&сто«В!»ое э«наче!н!ие им«ет вы>яс«ея1И1е связи револю 1;|и<}нно1го 
двюк««ия на лредприщтш! с борь6ч>й осресгышета. Важно показач'ь, как 
иногда отдельный рабочий коллелгшв иолштичеюки выр'а'стал до роли руко
водителя кре€ть>Я1Нско1ю дв1ижешш.

НациошБальная хфобл^ма играет большую саАко^'го^тельную рольч^ 
п*р(И! изучезши рабочего 'mBioiateiHiBn « а  фабршсак ά  1эв1в>01щах, рач^олояке^ых 
в (Нациоиалыиых реюпуб^лшках. Д ля  1них должны быть выработан-ы програм
мы «  ясным покаром ролш я  характера ш^ртоаального MOMei.ra ih его связи 
с классовой борьбой ш ролетартта.

История рабочего диивкеяия на .фабр1И!ке иЛи; заводе дается на ос 
нове общей и е р и о д и ^ а ц и и  тапчфти всего рабочего движешшг Матчз- 
риал изучается « о  осповиым хро(нолопич1е«мгим «эпокам в развитии предприя
тия. В основу лер 1годи1за!Ции лучше всего гвзять смешанный принцип: даааЯ' 
историю предприятие шо основным экономическим зт-аиам, сочетать их с 
о^иовлыми эт^1пам;и хголнлпического ра1звит1и)я. Таким образом мы будел! исто
рию заводов рассматривать в рамках основиьах этапов хо1зяиственно!го и 
поли'тичсч5кото раз-витмя, не отрывая столтмки от 1экономик1г. Ниже-публи- 
■куемая лрогра<яша строиггся на этом пршсципе. Рекомендуется для пред
приятия с большим |Прошлым дать очерк крепостной ьмануфактуры и пере
ходного периода от мануфактуры к фабрике. В ^ o ix y  иромышленного ка
питализма освещается история предприятия к моменту реформы 1861 г. ;и 
после нее (60— вО^е годы). Далее годы ра^сцв^уга ироалышленного ^каггита- 
лизма II по.д'ема массового рабочего движения (90-с годы), годы промыш' 
ленного криз^иса и вступл-еиия в зпоху формнроиаашя монополистическогэ 
ьтапитализма (самый коиец 90-х и начало 900-х годов).

История афедприятия в годы развития финансового катштализмг. 
располагаетон по таким этапам: р€кголю1р[я 1905 т., период дс'ире^'Сш! и 
полтп*ической реакции (1908— 1911 гг.), предвоенный промышленный под’ 
см (1911— 1914 гг.)· История борьбы рабочих за пролетарскут диктатуру 
в 19’i7 г. до лжна быть выделена, причем предприятие в период Февраль
ской революции и 1! е р е р а е т а н и я  буржуазно-демократической революит!. 
а затем роль предприятия в завоевапии власти в Октябрьскую революцию 

р  долн.ны быть изучены особедшо подробно.
Однаско не шжлючаетч*я возможность, а иногда и «еобходиаюегь 

Б о с с т а л о - в л е н и я  карпшы стачечного д в и ж е н и я  на д а н н о м  ϊγ{>ι д п . иятии ϋ 
полом за весь исторический пер.ио(Д. При этом рекомсидуется со •тавллть 

«  т а б л и ц ы  д Е ш к е з ш я  к а к  з а  все время, так и  по отделглым .1Г ] ) и о д а м .  Инте
О  p e c i f o  д а т ь  статистшсу стачек и K 0 v iH 4 e c T B o  (стачечнисксв по полу, возрасту.
^  1»вал1гфикации, по цехам и производствам, а также выяснить их прощчпнос
2  отношение с общьши даспымн по району и по всей России для epaiBH^nwa
44. Ϊ * участи>7 в борьбе рабочзох дашиого проадз®одства с  другими и для опреде- 

ле«и^ (ИХ !места я  роли в общепролетарсздом двшкеетим.
^  Изучение истстрии фабрик и заводов включает в себя и тсхшвко·
^  экономическую историю исследуемых предприятий. Едва ли пулкно дока-
'  ̂ зывать, чго без уяснения ок̂ нов.ныпс еиюментов в истории развития крупной
  промыюлеипости в России нельзя создать подликпо научиую историю про

113 лстариата и ιτο  авигжешря. Ht· ну/кдается в доказательстве и то, что эжо·



rtOiiiiiva 1>]и .UijmhiHrt tn-iliciili 1яо амсмли «ильк^ до »ΐΰϋΐνΐΗ<»β ■<
CTetiCiiiii ΐ:.(ί;;ί'·ί n;i v;>i развития дзн;кениа на нем. ;;

У.чуч*'ние ^iii4io«t!Kvi дгфеьс'люциушюго прсдпричтп;^ нг д̂ дег ко- 
нсч:ю «i(nvi(b,-.iiO( ти .и-.(згь /jiupiiKfiC оообщения, но эаю  да .̂1 Щ}у1 уЦ} воз* §
MOitiWOirib; коик^( 1 и,>и|1ичаfb оошие уаления зкономнчеекои жи;1ни доре· ^
В().1нч2И!ИШ1.)й i'cn .Mii. Л ичеркп :-»кочпмики исдедьных лреддрияткй в сово- я
JiwiHoi'iu да10г зиами н!.;ы1ын и >ικ гсреснейштш материал Л 1Я pt iHC iiHH ряла 
проблем 3 ii0 ;i »4 .i û4 :K0H HcitfpiiEi бывшей 1'оссийской имлерчи. На примере 5
пред!грикIu!i лн*;ы10 1И»л)‘ниь oo.iee детальное представление, кмк проге- **
кало pa3 BjKH(i oci;oi;i]U4 ίΐΚ'Πίϊΐ: 1фол1ышлсиного капитализма в России rt *
как iiarion 1ил11< ь и!)сдцогьмг.а длл лерехода к сициалисхичегкочу iruocr/бу «;
произиидства. ^

ЬЗУЧ^НН ' TEXHHHO-^iiOaU'rfiiHiCsCo} HC;<JPHH ПР5ДПРИГ,ТИЯ

К ил>чси:!Ю Ti'xiiuic0v>i»0ii0>ui4e< кой эволюу;|Ги ир^дпр^ятия иссле- 
дователь-марксктсг, гапо соооп  разумеетсл, не мола'Т подчодить с точки ^
SpL'iiiiH ό ) р,ьчa.iiioii ■ 'Т

iid.M ιιρίϊ 4i3 >4 Ltin;i npt'ДП}П1ЯТ1Ш Бажно i:e просто иоказадь его тех- ^
никс-эк<>иимлчсс1:\н) oi})>ur\py, ио пок^^зать ее под определенным класео- ^
РЫМ ^]>,*ипя. 'i4“\!iii4 iTbcie развитие предпринт«я должно изучаться ь;
ве  ii,3(MHpoiianHu, не п к^чсслке еамодовлекчпего фа1;гора, а в непоеред* ^
€гвеии<>й сшыи с ?нкиао>1>1чееы*.м разиитием преаприягия, с иощей харак- 5^
терисгикой yc.iofiitii ч разв!!ιυ;ι классовой борьбы «а  данном эгапе. ^

iMaffK!.·, iipiMiJHUiiLiiUM изучению проблем те.чничоекого развития ^
громадное 3ifj4t'nni". »и>чал технику п тенделции ее развития с точки зре- ^
ΗΗίϊ ее последс1ниГ! для рабочего класса, для условий его труда и для пер- 
cjicjnini его борьбы за осноио.кдение от Kanuia int;iичсскон уксплоатзции. ^
l i e  следует зиоык^ать со «О£исс1венно>1 и классовом характере техники. ^
Темшка, орудия И[ии1,^подстна неотделимы от 1руда и следовательно от ре- 
Болк}Цион1и)й роли пролетариата. «Н з  всех орудий производства величай- 
шей прои-<водительн1>й силой является сам революционный класс. Даже ^
самое гpaндиoзJи>e euoj)\ичеине бессмыслсино., если оно бездейс1вует, т, е. ^
если челооечееьии труд не оживляет остановившееся ыредприятие»
(М  а р If е. Нищета ijni iueo<}>iw).

Ленин, придаьаишмй изучению экономической истории России ог
ромное значение л поен.чгивший ее научному исследованию целый ряд 
работ, оеоГм мно нае1опч>зво подчеркивал необходимость конкретного ана
лиза срорм и методов з к с п л о а т а ц и и ,  ибо на ^той основе только и 
Bo3 M(i,Kii« 611Л0 построение подлинно научной, конкретно-исторической 
обосноиа1*н<)й npt^rpuMMbi пролетарской партии.

« Ί  t о р е т и ч е с к а я работа ее (революционной социал*демокра· 
тип) дол,к!1.1 ΰ\ ι<̂ τ при —  писал Ленин в 1894 г., —  направиться на
к о н к р е т н о е  и з у ч е н и е  в с е х  t } i onM э к о н о м и ч е с к о г о  
а н т а г о н и з м а  в Р о с с и и ,  и з у ч е н и е  и х  с в я з и  и п о 
с л е д о в а т е л ь н о г о  р а 3 β 1Ϊ т и в, о н а д о л ж н а в с к р ы т ь з т о т 
д и т а г о jr и 3 м в е з д о. г д е  о н  п р и к р ы т  п о л и г н ч е с к о й 
и с т о j> н й. о с о G е и н о с т я м ti п р а в о в ы х  π о р я д к о в, у с т а- 
п о в и в ш и м и с я  1 е о р е т и ч е с к и >! и η р с д р .я с с у д к а м и. О н а  
д о л ж н а  д а т ь  у е л ь н у ю  к а р т и н у  в а ш е й  д е й с т в и т е л ь 
н о с т и ,  к а к  о п р е д е л е н н о й  с и с т . е м ы п р о и з в о д с т в е н н ы х  
о т н о ш е н и й ,  н е о б х о д и м о с т ь  э к с п л о а т а ц и и  и э к с л р о -  
п р и а ц и »  т р у д я щ и х с я  п р и  э т о й  с и с т е м е ,  п о к а з а т ь  
т о т  в ы х о д  τ« 3  э т и х  п о р я д к о в ,  н а  к о т о р ы й  γ к & β ы ъ  я- 
е т  э к о н о м и ч е с к о е  р а з в и т и е » * .

 ̂ Л  е й а .1- Ϊ .  1. <Λΐρ, ί (>7 !п ^  nr-panvy  Р*.-*ря.1вв квтлре По
»Topt<Mv и»ааыию - стр ϊ ‘ 1̂1



Такитм абраэом, чтобы бы л ясен « в ы хо д  ^ ('р и д ко в )., о с и и ^
>1ои уста н о в к о й  п р и  и з у ч е н и и  эмоног?яки т м г д и р л я т я  д о л ж н о  б ы ть  к  ы  я е· 
ч  ί 11 и е э Ϊ о н о м и *ί е с к о й о с н о в ы  э к с п .» о а т а а и и в угло- 
ви нч к р е п о с тзш ч е с гп а , на р а з л и ч н ы х  э та п а х  ки п п га л и зм а  в д а я !ш м  р ай о н е, 
Б ιϋ ϊΐϋ ο ΐί о тр а сл и  п р о м ы ш л е к н о г т и ,

Ιΐ <*воем а н а л и зе  п р о и с х о ж д с н к я  кйтшт.члизм;! >ί'ΐρκ(.· подчс'1)кн - 
впет ро л ь з к с т о а т а ^ и и  ка к о сн о в ы  к а п и т а л я с т н ч е г '.о и ) стр о я , как Г ^ з и  
Βί'ίΐίπ Γο сп о со б а  п р о и зв о д ст в а , о сн о в а н н о го  на ч а с тн о й  г о 5 ;т в г п и о с т и . 
«И ^'хо д н ы м  п у н к т о м  р а зв и т и я , соз-давш его ка к н аем н ого  ря1)пчего. тук и 
F a u Ji’i a i .  —  го в о р и т он, —  б ы л о  ра б ство  рабсию го. Рл.лвитие это со- 
сто н .ю  в 1о « . 410 1И)ра5<лпе1ше З^о h^m o ihiю  vr.inio <1>орму в превращ снх^л 

ib jio ii  ,^ксплоагаи и и  в к а п 1!тп л и с ти ч ггк > ю .' \  Э г о  |Н -\о д но е н с л о ж е - 
ь н е  -Маркса — · к а п и т а л п с т п ч гги а п  ооооонность isoKOflirrii па Д1;ст1л оатац и и  
4 ν :ι;ο ιο , хо тя ф о р м  5Л1>но и спооод ного т])уд:* > до.г,;:ио и м ть р }к о « о д я - 
щ г.ч  iipuiiM}ino>.· длл ъсл кого  исследоБат(-МЛ-м:‘р к сч с‘та. и з у ч а ю щ е го  эк о н о - 
ΜΠ'ίΓ-ί кое ρα -̂ϊί’̂ ίΤΜί' к а к  1;а к и ;а л и с т и ч г с к о г о  о б щ с с т о а  в ц елом , так и от* 
дельной ?;аппталн'1;ти че с}.о е п р е д п р и я ги е .

31jpju истоко-лснинскнй метод обязывает исслсдователя, |>аботак>- 
щего над зко1гол1ичнской neropaicH отдг'льного преди()иятия, исходить ϊι3 
oGiHf-ro анализа капиталистического оГ)ц;естЕа. анализировать зкономиче- 
ск>ю зиолю тпо данного предприяшя в неразрывной связи с зк 1>нол1иче- 
скими явлениями, присущими на даинол! этапе вс«^му хозяйству страны, 
в подчинении общим з^^ьонам развития капиталw3 mа. Необходимо при этом 
рел1ительно б(»ритр.ея с буржуазной методологией, в1.!дви'иуви1ей х^учеиие 
о предприятии^» (искусственно изолир\емом) в спеппальныч целях скрыть 
эа огд(‘льиыми фак1ами истории «преуспевающего предприятия» проти- 
во^к'чия и пеязбе-гьпую гибель капиталистической с.сгемы хозяйства в це
лом.

О д н а ко  это во все не тр е б у е т обез «ичивания з к о н о м и ч е е к о й  исто - 
рмгт и л ^часм о го  п р е д п р и я ти я . Е го  о со б е н л о стн  не то л ько  не Д0 1ж н ы  б ы гь  
З а м а тч л вн е м ы . но^ н а о б о р о т, д о л ж н ы  б ы ть  о ттен ен ы  и об яен ен ы

П р и  и з у ч е н и и  д о р е в о л ю ц и о н п о й  ,эк о н о м и к и  п р е д п р и я т и я  сл ед ует 
к а т е го р и ч е с к и  п р е д о с те р е ч ь  и сслед о вател ей  р а зв и ти я  з к с п л о а т а н и и  п р о 
ти в в у л ь га р и з а ц и и  и п о п ы т о к  гр уб о  .м ехан и сти ческо го  п е р е н е се н и я  з а к о 
нен, у с т а н о в л е н н ы х  М а р к с о м  для к а п и т а л и с т и ч е с к о го  х о з я й с т в а  в целом, 
на отд ельное п р е д п р и я ти е . Т а к  н а п р и м е р  а б со л ю тн о  невозм о л;но  у с т а н о 
ви ть  для о тд ел ьно го  п р е д п р и я т и я  м а ссу и  н о р м у п р и б а в о ч н о й  сто и м о сти , 
п о с к о л ь к у  они м о гут б ы ть  у с та н о в л е н ы  то л ь к о  в п р е д е л а х  к а п и т а л и с т и ч е 
ско й  си сте м ы  в ц елом .

В  п о н я ти е  э к о п о м п к и  тгредприятия β χ ο λ ή γ  в о п р о с  о п р о и зв о д ств е , 
обо[)удов^ании, э н е р ге ти к е , в о п р о с ы  р ы н к а , с ы р ь я  и сб ы та , кр ед и та, нако- 
ллеы ия к а п и та л а , в о п р о с ы  п р и б ы л и  и  з а р а б о т н о й  п л а ты .

 ̂ Осврщ е-ние в се х  э т и х  во п р о со в  д о л ж н о  б ы ть  та к о в о , ч т о б ы  оно
^  с  м а кси м а л ь н о й  п о л н о то й  и я р к о с т ь ю  в с к р ы в а л о  к а р т и н у  э к сп л о а та ц и и

р а б о ч и х . О это й  то ч к и  зр е н и я  в а ж н е й ш е е  значе^гие п р и о б р е т а е т  и з у ч е н и е  
^  п р и б ы л и  и з а р а б о т н о й  п л а ты .

П |М 1 а н а л и зе п р и б ы л и  сл ед ует им еть в виду, ч то  пре-д при пи м ателн 
сз оЧ':;нь ч а с то  о тн о си л и  в с \м м у  р а сх о д о в  по п р е д п р и я  1ию  и таки е рае
0  хо д ы , к о то р ы е  к п р е д п [)и я ти ю , к а к  т а к о в о . ч у ,  не и м ею т пи малейнтего
^  OfHoiiiOHHH: н.аловаиье ч и п а м  п о л и ц и и , « п р и н о ш е н и я »  ц е р к в и  и м о н ! ! С т ы -

12 р я ч , 5.1аготворь'тсльиос’ть и  т .  п. П р и  и з у ч е н и и  п р и б ы л и  П [)ед при яти я ну-
ж н о  в с к р ы т ь  и ее р а сп р е д е л е н и е  (п р о и зв о д и т е л ь н о е  и н е п р о и зв о д и те л ь н о е

tc
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• <Кйг.птал;>. т. I .  Г И З .  1 9 2 3  г., стр. 7 0 9 .
'  Т а к  например по тому или иному отдельному предприятию  й и з в г п н ы й  

я; ом1жуток времени мы можем встретиться с довольно  высокой (по  сравнгнню  с ана- 
и>гя=1иыи иргдприятием ) заработ н ой  платой или  с значительно  более  коротким ряПо- 
«S м s i : ‘ 4 ма 1чи»ать тя'-ч#* фзкты нет ч+1каки.5 огновааий . Н о  дить им иб ’ясиенир



оотребленое щш были), дивиденды, iiipO];e>cic шнкоплеввя я созаэв с  блато- ^
пряятвой (ИЛИ небла1ГО(пр<!1)ят»ои κοΗ^κχακιγιρΌΗ. Важво ооветипь рначешиФ «
займов, роль промышлешгого кредита я  вложения иностранного капитала. |

Следует заметить, что, как правило, πρεΑΐιρτΐΗ·ίΐΜ3Τ6ΠΗ скрывали 
подлшгаьюе размеры своих прибылей, -и >обсгоятельство иеовходиаю ь
иметь в виду, в оео-бешго-стп в тех случаях, лсогда источником для изучс* ξ
нап ^того вопроса  служат шге матерзхалы фабричио-заводского архмва, а g
официальные отчеты (опублшко'ватаньге в преоое идя прдазшыв в правя- ^
тельстюеш^ое учреясдеяие). g

В отношении эара>ботной пл-аты н«обходимо изучение ее размеров *
и форм, iOpaiBHeHHe ее с эаработн!ОЙ платой ιϊο данн'ой отрасли 1тромышлен· ь
носга вообще и по району, в  'котором ра^оположеюо иредприятие в ч а о -  ч
ностл. Неооходшю дать данные о двпФжеоши э^аботной  пл^ты ή прибыли ίς
за весь период существ01в.а1ния 1гредприятия или по 1краш1ей мере за бо- j
лее или меаюе длительный отрезок времени. В лхротивном случае эти дан- g
ные будут предстаивлять ®еч;ьма малую ценность. 5 ;

Далее: чрезвычайно интересно изучить вопрос о соотношении ^
дв1ижс(нв1я прибыли и уро1В«я зара&отной платы как некотором показа ^
геле генденпим роста э^ксплоатацш!. Одтаа^ко следует еамым решительным ^
образом предостеречь против попыток оиллкнягр-яровать на этом материале 
(отдельного предприягия) распределение таа^оналытого дохода, учиты
вать долю рабочего в этом доходе. Такая попытка была бы столь же не
состоятельна, как и щючмслеиие для отдельного агредириятия прибавоч-
ИОЙ СТОИМ1>СГИ. ί

IJpH общем росте обнищания пролетариата в масштабе в^сей (стра
ны заработная плата по отдельным гаредпрвиятиям (а иногда даже на неко- 
тор >е иремя ή по целым отра-слям лромы 1илР1Н!Ности) ‘ может ©озрастать. ^
Л е «и п  это блестяще показал, анал^изируя даиные по обследованию фабрик S
и заводов в 1908 г. \ ^

При изучетги ABiwHieiHUH зарплаты на предприятти: обязательно ^
должны быть учтены такого рода факторы, как наличгие резервной ар- 
мин труда, существование и рост κοτο·ροή (неизбежный в условиях капи- ΞΙ
гализма) оказывает сильнейшее влшяни’с на услов^гя труда и приводит к 
огноснтрльному и абсолютному ухудшению материального положения ра
бочих. Внимательному 111з у ч е т 1ю дол:к1гы бьггь подвергнуты и колебавши 
в заработной плате в связи с годами промьппленных кр*ги1Сов и под’емов.

Наряду с а1нализом технкко-экономичеокой основы эксплоатации 
надо с максимальной полнотой и яркостью показать и самые .методы и 
(рормы эксплоатацсии: условия найма, рабочий день п т. д. и т. и. При этом 
должна быть да1на днференцированная характеристика форм зкеплоата- 
П1ГИ, онределяемьгх как общим социально-экономантчеслсшсм строе.м страч1ы 
так и типом предприятия.

Машина при каиитализме приводит к уси-тению эксплоатащии, па
дению заработной платы, росту безработицы и к обнищанию рабочего 
класса Усиление зксплоата'ЦИ1и в условиях капиталистического «прогрос 
са > скл'зыиается не только на ус.товиях фсн’зи'^геского груда, но и на духов
ной жи'ЗШ! рабочего.

На старых предприятиях, перенгиипгих этап перехода от ручного 
к машпниому произ'водству, следует особенно тщательно и всестороагне 
изучить этот переход и все изменения, лоторые повлекло за собой внед
рение машин в производство.

При. изучении развития техники в каптгал^испичесжом предприятии 
следует подчеркнуть глубокую диале^стическую противоречивость этого 
развития: прет:ращение всех техии'чеокшс действий, которые могли бы о б 
легчить труд работника, увеличивая одновременно производительность 
его труда, в прямое и непосредствеаигое орудие дляиуса1лення его зксплоа-

о
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taijBM, поркольку βϊΌτ теосдвдческий процесс прозисходит в условиях к̂дтш- 
талистаческого спосо&а ироизвсдства. В условиях «аагиталта^ма «вое сред
ства для развития производства превращаоютоя s средства (ггодтшеигал 
и зкоплоатацил производства». Эти общие положения учения Маркса о 
технтче надо иметь в «и д у  и  при изучетги  отдельно'го предстрмятия, чтч)- 
бы не впасть в голый техзши^изм я  И€ з-амятьоя «ο·5’ βκτΜΐΒ(ΗυΐΜ» ояшвсаиием 
технмчеслго'го тгрогресеа без учета экшюоитки и классовой борьбы, что и̂ р- 
иэбежию привело бы исследователя к ΒΎνίΒΓβρΗρΒφΐιι марксизма, к подмегас 
марксоЕ'ОЙ мето1Дологии ■богдановщшюй я  т. п. - ·

Нужно ма liCrtiKpeiiHioM материале жручаелюго предприятия пока
зать, что прст капитализме самая совершенная MainMwa ки на йоту ие улуч
шает полож€яиие рабочего, а, маоборот, ■всемерно ухудшает ■его «три кааш- 
тал^зме. «Мапмшньгй труд, до крайности захва1Тьгва:Я ттерветую систему, по
давляет мно'госторомнюю игру муокуло® и отнимает у человека ®сякуго 
возм'олсность ово^о1дпч>й физической и духовной деятельности. Даже облег
чение труда статоиится источником пытки, потому что машина we рабочехч) 
о(*вобожД1а1ет от труда, а его труд от всякого содержазгия»

В отноше(шти изучения технического ра13В1йтия предприятия в ус
ловиях российского ’капитализма кроме указ1а(н'ных •общеметодолопич'еских 
пол'о/кеннй следует учесть и ряд фа<кторов, связ;й(н^ых с о с о б е н н о 
с т я м и  развития каигитализма в Роюч;ипг.

Исследование техиической э®олюп^§и на изучаемом предприятии 
надо строгать под углом эретпия того, тсак промытлеиное развитие «атгта- 
.(истической России отставало и  Д|0>го-кяло в техническом отнош&нии пе
редовые капиталястичеокие страны, т. е. следует учесть весь тот проти
воречивый процесс, в регзультате которого «мы отстали в техническом от
ношении на 50— 100 лет» (Сталин)* С этой целью « а  каждом зтапе ра«зви- 
11НЯ пре,1прияти»я необходтую дать сравнение уровня технЕИТСи (оборудова- 
ffire, его констру1ктги»я и мощность, ортанотзация и методы производства, 
прпттзво-тительность труда) изучаемого предприятия с ра'чшитием техтики 
в датю й  отрасли ггромышлетаности того же периода в России и за гра- 
ннией.

Тщательному изучению подлоисит и  экономическая политика ка- 
пг'.талисгов-предггринимателей. в особетю сти за периоц до начала мировой 
т^мттгрпгалирлтческой ‘войны, до Октября. «Пусть всякий рабочий* —  писал 
JIiMiHii в 1917 г., характертйзуя политику катпггали'сто®, папра'вле1нную 
к рцзрушетппо тгрризводства и тем самым к ухудшению пролетариата 

костлявой рукой голода», —  который знает и понимает, что делается по 
?той части на его фабршсе, пусть всякий банковский, фабртпшый, торго
вый служащий, не вполне равнодуцгный к гибели страны, пусть всякий 
1гиженер, статгастик, бухгалтер’’ яалрягут вое усилия, чтобы собрать хотя 
бы по частям 'точные, по возможности документальиьте дашЕиьге об этой 
ракхяналии мародерства, т. е. о ценах и прибылях. Разоблачение капи- 

g  ’ талигтэв есть первый шаг к обуздатаию капиталистов».
Теперь, когда Октябрьскай рев-олгоция широко раюкрьгла двери вся- 

кого рода «секретных» архивов, лпл в состоянии дать с максимальной пол- 
^ нотой эту картину «вакханали'и мароде*рства'> русснш! буржуазш! в союзг
5  с самодержав>ием, ^того бешеного грабежа трудящегося населения России
о  и прежде (в>сего пролетариата.
•ч: В период февраль— октябрь 1917 г. шел ускоренный процесс раз*

рушения производительных «и л  страны я  обнищание масс.
^  <fOcHOiBHOH причиной экономического разв1ала яшля’ется иесоот-

петствие меягду состоянием производительных сил и теми требоваяотямст, 
5; которые пред’явлнет имперяналистическая война. Особенно '»̂ ; ê'зκoe несоот-

Ертствие имеется »  России благодаря относительно низкому уровню раз
вития производителнньгх сил и несоверп!ен'ству iwx экономягческо-технячс· 
ской организацни» (отз резолюции V I  с’ езда В К П (б ).

* кКл)питал'>. т, I. стр, 40·^.



Роет разрухи усугубляется политикой буржуазии, вед|п*;й δο λ μ - 
току работала и «крытых л^^ваутов, остаиавми предприятий. В &то же вре* 
мя шел и параллелысхмй iipoycec перехода масс от «добросовестного обо* 
ранчества», от падежд на соглашательство с буржуа(3яей к борьбе «за 
власт,ъ советов». Ш ла  острая борьба яа предприятеях. Б у р ж у а з и я  боролась 
с С'самочигшыми» попытками фйозавкомов регулировать προπ3 Βο:ίΓΤΒο. 
Рабочие организации делали попынги осуществить рабочий контроль и 
явочным порядком захватывала права. Ш ла  ожесточеииал борьба за мае- 
сы в 1ГИ30ВЫХ рабочих оргаяизациях между большевиками и мслкобуржу» 
азными партиями (иеньп1ев№ки и эсеры).

Осенью 1917 г. рабочий класс пракгичсскн подготовлялся под ру
ководством большевиков к ликвидации дя«ктатуры конi рреволюцпонной 
бури;уазни. Осе формы революционной борьбы пролетарпата предста
вляли собой п о д го то в к у  к вооруиссн-иому восстаииго, —  и это нам необ
хо д и м о  прежде всего помлитъ п р и  к з у ч с т ш  и с т о р и и  п р е д п р и я ти я  в э т у  
^поху. Руководство большевистской партии, изоляция ■соглашательских 
партий, подготовка вооруженного восстания для завоевания диктатуры 
пролета'риата— таковы осиовны« моменты истории предприятии на их пу
ти к Октябрю.

Мы должны показать, как класс к а п и т а л и с т о в , вооруженный мно
голетним опытом управления промышленностью, огромны.м И1Ькеиерно- 
гехническим аппаратом, поддермсиваемый мощью госудзрстпснпой власти, 
питаемый огромными финансовыми субсидиями йсок>зников^>, прикол 
страну на край гибели, бросил ее в об'ятия голода; иначе говоря, мы д ол 
жны дать картину кра\а ка11италп;1ма п капиталистов. Этот документально 
обоснованный приговор с особой <илой подчеркивает гигантское значеяис^ 
Октябрьской соуиалистическол революции и нашего ооциалисгиче^ьч’го 
строительства.

Два мира —  мир капитализма и мттр сопиализма —  по этой линии 
могут и должны быть прогивопосгавлсны осо5с1гно реэко и рельефно. Это 
противопоставление с необыкновсн1той яркостью п силой no^Kavi;eT тгант- 
ские преимущества социализма и огромную творческую нпициативу и 
энергию пролетариата, сбросившего с себя цепи капиталистического раб
ства. Стержневой вопрос, вокруг которого развертывается изучение ка
питалистического предприятия, есть вопрос о том, как произошло, что 
такая «средне-отсталая», как говорил Ленин, сравнительно с другими ка
питалистическими ртраиа первая совершила победоно'сную социалисти
ческую революцию, вступила пото^м в результате долгой и упорной борь
бы в период гоииализма- утвердилась прочно на социали>ст^1ческом пути, 
стала строить бесклассовое ег)т1п<чли'гтическ0р общество, являчгь баяой 
международной пролетар^ской революции. ·

Кригада ИнСтитуго ястор/^в Ком*>кадамчи

ПРОГРАММА
изучении истории предпрйития до Онтибрьсной реиопши^^м

К р ат к лв  о че р к вн ачале  посвящветг»· ч^ стай  очлрж npvMepa.'; чг> · , : · · '  <« .j.*· 'ч;. 

юстортти возникиовеивя пред арнятик, О а с о м а · грпси».
fi ТПВТ в з  опи сай ся « 0М&НТ8 л  условий его во зник- 1. n p o a o x ^ v N n n f i e  v

вов&ния н из общ«й ха р к те р в ста к н  вредцрна* х а р а к т ^ р ж с т я к а  ΐ ΐ ρ < ΐ α ο ο ϊ 5 ;)ΐι
тия в связи с ра»м1та«м д,«авов атр всяи  прл- а ^ ф а к т у р ы  (эдесь « е о б ю д а и а  зьи..;г^гь,

иы ш л енн осги . я я  дян)Вае и а в у ф а к гу р а  вугллнаон..
Е Я З е н н о й ,  п о с е с с и о н н о й ) .  К ч а с с о в а я  и ; ш п а д -  

леданость основателей -я в.таз*?1ь»сз мэЕ^уфак- 
туры . П ропсхож дрние каичта la, аил п яропач-

КСТО^^ПЕСКИЙ о :̂ерк

ЙРЕПОСТЙЙЙ КИЛКФШУРЫ

Ео.ти л р е д н р л я г п й  переж ило к р е в о с т а я -  нпго н а  о е п о в а и ч я  д а ч н о г о  п р л з п ; * и л -нд. Т̂ т̂:- 

•н-^-яиа п п у г т  ^ять его « к а т ы й  и к го р я ' лЛор>1 п в 1 н«р яг««лириятаи v Ц



1Тчяч 1>5ир̂ до«в11Л» ιμ ι̂χΛοο κ.ι·
ин остран но е). И сто чн и ки  сы рья я  ры нок сбыта. 
Радиеры  гпргоЕого <>борота и прийы ли. Число 
р&бочих, эанаты * на .предприитин^ М есто дан· 

иого пр ед приати а в сястеме д р утах пре-дпрня- 
тий той жр οτρΒΟΊη итромышленностя (является 
лги оно отсталы м, я&редовим или ти п и ч н о -i-pei- 

иим для своей эп о ^й )·

Вторым чреэвы ча»н« важным м о м ш г с ' л ,  

похтлж ащ им возможно более иолноиу выясне
нию, лаляетия uonpoi; οί̂  ис10чгт1’ г;ах ко'.и1лсг· 
товзп№я ра0вч<п“! силы данного дреяпрчатяи  
Здесь Μοϋίοτ быть целый ряд ааряангосг п я -  

си ιη<Ήη·.πι и п т н ы н  отрглч (И 9' м !И г ппн- 
KpeiLic-tuie« к предприятию, я з г ш ч к ы й  от1)ыя 

от земли, так наэыва&мые «ка|5альные pa^oMHe^i 
(и з помещ ичьих крестьян), цокупаые к <}»а5ри- 
каи Ή заводам, рабочие, полученные через на- 
сяльстзеииое прикрсиленио к предиряитию  

бег:мх^ уг№ло'?иых. inrjiox л г. л.; рекрутяпка  
дли о5ос1>жиь.а;1ии рабочей «-и ток каз?«11ь« 
а р сд п р и я ш п ; во1ьиенаемиьп1 г1>уд (если он 
ачел мрг-го пз тгрс-рряятии). Если предпрня- 
тио подичо-v т«ля по прея\г>щ рству базируется  
аз -fKfiMua I :<цни оо ||>*1(>няглигога труда, ТО сле
дует попмтаться выясетить> ш  каких элементов 
иаеелепкя I'ljiam.i !!айнран>тгя зги йольпонаеч- 
ныс рвоочн; (Помещичье кргсп.ние. со(;тоя- 

щ и е 'н а  о ур о кл ионаотыргкир ярестьяпе на том 
Ж!» ло'ложемнл. гп<-уларственпые крестьяне, раз- 
чичныр, кат-го р кч гоптг'К1>го 113<’еленин). Ква- 
тиф иинповймиы и т р у т  л f*ro ро.ть. Т1мг><*траи- 

{тме ρ»*>ο4ΉΡ· (релч о я в  бы ли) и тгж р о ль нл 

κρ*>πθ4Π·Ηθ4 и. аотьнлнаеинвм  аредариятии.

2. С ч с т в м а  к ф о р » 1 ы  ^ к с п л о а -  

т я Q и тт. F o c n t n c r io  ручного труда Его орга- 
визап1{я и лкспл^атапия Единлвл;1гт5·*̂  и пр о 

извол пр едпрпнйчателя, вРту1п,(*го хнщняче-· 
скоо хозяйство. Беепгишадная .+ксплоагацмя ра
бочих, в огоКгиаогти различны е категорий не- 
сйогбодних рабочнх (составлявш и х полрвдяь*· 
здее бодЫ1Гянст.В!>У \ г  г'*рпя труда. Л ти н я  р^. 

Йочего дня. Си«'те^»з З а р а5о ’'нач ал ιτ* »
•ч· форма. ^ΉΛΐΓΠ}<> ψ> питанил рабочих. 5̂ ро- 
врнь ях т<7*льт7ряг>гг> г>аззнтт»?т 6<ΌσρΛ

чие ρ 8·ίθ4Ήχ. Pp74i»w«=-Hr"0** * чо сто яяеы в н*д 
ϊθ·ρ 5Д рабп-чим Γίΐ ^гопг»вм поеяппвэтгмлтежв г  

сра<затель̂ твеиБЕЫХ Р · » »  длокчч »
w rn.ioTiTent'H рябпчл*

O c n f i o  с л е - ^ у - м  в ы я с н е т ь  M i a p o D  i *  < · · #  

г . в п ^  Ή  детской труде- ч* презирияттгг

3. К л а о с э в в а  б о р ь б а  а «  » р в -  
n o c T w o M  и р е д п р и к т п и .  Хищнттчеока*, 
безудерж ная экспл оатартя раб о чи х в расемат- 

риваелгую эп оху вы зы вала со сторо ны  поелед-
---------- 1ягх сопротивление. Все, даже самые меяжя»
119 факты ΉΆ »той об.>йгта иэзжны быть спбрлны

я  • j t . A c t j j c u n  О  B C t u p M B  и р е д ц р и м т . а я  о  n t  

«1ВЛЫ10И тщ агелы !остью  я по л н о ю й .
Х ар акте р  я ф о рм ы  борьбы  ра(^очЕ№х: 

беготдао, челобихвы е, ж алобы  лравительет»»н- 
НЫ14 властям, «ходоки» в т. п. С тя ха п н ы е  буа· 

ты , сопро1в»ждавшиеся р а з р у ш ^ и ^ ^  мад«· 
риальны х iiafiv itJiiy ii и л v/i,iroi^c'iiia (и р ои ы ш леи - 

ыые здания, оборудавааие) а избиением (ан<|^ 
гда убийством) налСолее ненавистн1#х предсгга- 
вителей властей пр ед ярпнн м ательски х идя пра- 
вягельствагеных. Требо»!к1ия, вы двинуты е в п <у  
риод рабочих волнений. Результаты  борьбы. 

П равитглъгтпенны о власти, пррд11рт1и,матель 
и церковь как единый блок для уд уш енй л р а 

бочих.. Ф аи гы  расараиы .

О бщ ий анализ движении рабочих в кре- 
поотяуто эп о ху : п о лукрестьянски й  характер
• Э Т О Г О  лвиаденпя, отсутствие в нем со.чнат'ельио* 

, ы  к ор| анш !1вя1Ш огти..

Р А 3 Д Е Л I

«СТ'РИЧЕ"КЙЙ 01'Р.{ ПРЕД1РИ'Т^1!
8 ПЕРЩ И1РШДА К САВРЙКЕ'.

(Ι1ΐβ€Λ πμα)αίι^  иа лервом  этапе промыш леввот о  
вецсвирот а)

Еси1 !!|1<-лП|И1нт1н- возит; Ϊ0 в переход* 
jij-in 'м л? U! \ |к и ;; y iibi к iif-p iim . ΤΟ ре-
KJjMi rT.is ,'ΐ(··ι iaib г;1:ать!Й п<‘то;(Яческий очерк 
■ΙΓ. = ) по слг t\книей чрсграмме:

! .  Т 7  р  О  И  t  \  ί> · κ  ' Д  f  » т !  р  и  о б щ а я *  а  

р я к т е р п г т п к а  д а н н о й  м а н у ф а к 

т у р ы  ί ί \ ! П ! ч е ( ” г а я  и ,-ί!^ίΠίη\ΐΜ4ΐ*Γ·κΕ4 о р г а к л -  

? л п : я  п | » ' 1 П | ; : : л т и я  ·■ ρ ν ^ Η π ί ί  т р у  т  к а к  т е х н и ч е 

с к а я  г - с н о п ^  П ! Ю п а п о . т с т п а .  У т т ь и ы й  в е с  п р е д -  

п р ч Ч У И Н  Н  И > И  , » f n ; i r . T K  ! ) 1 , . ΐ Μ υ ! Γ ! . ( Ρ Η Η 0 Γ Τ · Η .  К  К О -  

T j i j t r t f l  и  г  ! 4 ί * ’, ί  г .

Т1 (И· т при Hi II я г д<1'1зшней про· 

мί·!·:ι I ' .'iiioeм..к>. Ри'чм''р*ч -’ 'о'д гв я зп : фор^’ ы ее· 
чегюг'релственяая зкьилиятация дом аш них р»· 
бо-трт. э^кгплоэтапия w* ооср+^аствочи екупщ я·
.;..1> W И.)Г ■· lOTHHVOH ff т Π

Рячч"ЧРяие тртлч Β Η ^ Τ Ο ί *  . мял̂ уфлктуры 
« ι..··»!4( iaTJITi* gprv;'ιηη.·̂ .~τικ»ίΐΐϊ/»·Ό прОПСОСв-
Ργ>ι·ι. q* ΠΓ>Ρι·ΠΓ·ροτΗ· <гоч1вф-идирли-1ц»игьй рл·

* Χρ·ί»»ί ■> ΐ 0Γ*4·ρκΛ '·ρι*Μ3ι;ητ«^ΒΜΜΠ аербвор'пт 
* rt Γ 'ΐ 'N ij3cVίί») nMnepew охваты вает nepHOi 

1>рем*»н0 ар й бл взитеи ьап h "ЗО-х до W - x  годов 
(прошлого сгояйтяя- В  те кствд ьао й  о р о м ы т л е в - 
носттт'(ттр?21Дв всего в хло пчато бум аж но й) ' ов 
яачинае^тоя репсе, чем в других отраслях. В  
металлургии начало пр очьиаленно го  переворо
та (для России) относиг.'я к самому конду 
40-х годов, однако реш&1ыпие ш аги здесь 5ы» 
жи eoBi^prrii'HM че рядьпш  бО-^-вО-х гвдов.



Сочей сялы  я  ф о р м ы  'со р д а о т .  О бщ ая к«- 
рвягерй стяка состояния ирещ ираятня к  м км ея· 
ту перехода от м а н у ф а тгу р ы  к фагбряке.

ϋβι«^ρ6)ΒΗ« м аш инной тех1ш кя, Когда а  
ка хав  ям&нно анашины пч>являкктся laa и?уча«>- 
K03I пред1тр1гятш; в каком ко.тиче«т»е в  «авото 
проясхож^^ення (руоскис, 1ш о стр ан н ы е). П&р&- 
аюоы, вн&ое>нны9 isa 1гредп|кяятв10 гмашишой. Н а- 
сколько 'быстро 01р01Ш1сл‘а (маппша а  immmre 
аред ври ятие: л а ш и н и за ц и я  оонолиых ароцеч.'· 
«ив прохЕ^водотва со »ρβ<ΜβΐΗ·Η гвнедреягая (первых 
и а н ж н , происходит ли она сраяхш тельно в к о 
ро тки й  срок или о-атягивается « а  р яд  д^еояииге* 
тий. Я вляется ли  даяное 'предприятие п» вве· 
д^етатю м а ш и н  передовым, тишгчаш-'ср^ниЕМ 
илв отсталым. Е с л и  пред прияти е о тн о сятся к 
посиедиесиу типу, т. е. долгое время оохра»я«т 
flipiEO вы раж аииы й ч&рты м ануф аж туры , юл-еяу- 
ет выяснтгть «  о&рисова'ть те <^почх>бы, когоры - 

ИИ оно 'борется с техииад ски лередовы ми ф аб- 
ршкамя (яа'П'р'ииер стереилючени® на «р олзво д - 
отво наделяй, не изгото'вляемых т р и  IIOMOЩΉ 

и аш и я, усиленио »кс1г.тоатац1Ш я  т. « . ) .
Реиолюцио-низирующ ев в.ткяяив м аш и и ; 

yoKopeHffe лрацоеса лроизаодства, повы ш ение 

ггроизводительности труда и  т. п.
Д^'ыныо о дина^гике прод укци и иред- 

{гриятня. О рганизация сбыта (оптовая и роЗ' 
яичная торговли^ сбьгг «а  яр м ар ках и  т. 'П.).

Р азвитие креаи та и  его прим итивны е 

формы.

2. С и с т е м а  и ф о р э д ы  з и с л л о а -  
т а ц и н  в э т о т  п е р и о д .  М етоды и  ф ормы  
^ксплоатации рабочих в предприятии переход 
ного тип а (от мануфактл-'ры к ф а& рике). Бли- 
дость к их приемкам эксплоатацни преды дущ ей 

3ΐτοχΊΐι ^ особенности ;иа предприятия, слабо 
з-атро^иутом гтромышлржной революдией. Г о с 
подство так назы ваем ы х - трю к-систем  > (хозяй- 
окне харчи , ф аб ри чная лавка, π·ρΗ,ΚΛΊΗΐ·&.ΐι.- 
нал расплата товарамл и та.к З1^зываемы:.чи 
<гфа1брнч?аы>1И мартсалеи^, суррогаты  денежныл. 
згаазсов, выттускасш иеся с-амимш ф абрилантам н 

я заводчижаии и  прв:ня!мавши«оя только в даз- 
«ах предирилтия, незрел ко к тому же тшзке н а
рицательной <гроимости). Пршнуд1втельаые ло~ 

«ер«а. оСяэательаы е -'квартиры '· и т. д.
Длш сный рабочий  деа1ь. Н и зк а я  зараб-от- 

1ИЯ плана. Ш т р а ф ы  как и:«точептк до'бавч>чиоб 

правбьия и  « « к  о р у а д е ,  о р »  цогмощи которого  

в р в а в р и а и м »т е л ь  шлтал'ся установить р а б с к о е  

-ооажущтввв р абочи х , Ф а б р а а д о -з а в о д с в а я  «чч- 

лощил. Г р у б о е  обращ ен и е  с р а б о ч ш ш . По.тная  

яезащищсчтность труда от зксплоа-тации.

В лияние маш нй иа положе-ни-а рабомих 
ешгэтвиие 1зар1ботиой п.1аты вследствие вы тес- 
яйпия м аш ииои квалиф ицированного ручлого 
груда и зам ены  его трудол! вс,1гв.алдтфи1^1гро·

капаьсм а  м л л окт а л т р щ я рел ш вы м , Удл1ш еаш · 
ра{к>ч«'Го дпи а  шнтевсифшсацгая труде. Ш я р о - 
кое вовлечешие в производство жеагщин, подро. 

CTROB и детей. КолиссалЬ'Нй'Я эксплоатациа 
&ГИХ категорий р аб о чи х. Р о ст так иазывае.мых 
"ягесчастпытс случаев» я а  предприятий в с а о в  
в B»ev.npftn»eM в него м аш ин, не сопровождав· 

ПШМЮЯ Ш>СТЯ)ООВКОЙ ТеХНЛ^Ш ΰβΐ30ΠβΟΗΟ«ΤΒ.

3. К л а с с о в а я  о р ь б а р а б о ч и х  в р  а с- 

с м а т р ! и в а е м у ю  э п о х у  {до «освободи

тельной» р еф о рм ы  1861 г .)· ХГаракт«р фор<м 
борьбы  раб о чи х пр оти в крепоогнчческиж  (сслп 

предприятие базировалось н а  трепостд ом  т р у 
де) я  полу1крепостн1ичсскях, кабальны х условий 

труда (с.1и пр ед п рияти е оущертвовало на эюс- 
плоатацил волкноиаем1иого груда). Р аб о чи е вол- 

шзния и  б уаты . Требования pai6o4n x, вьгд’втану- 
тые в зтих вы ступлениях. Ф орм а, в 'Которую об. 

леклись эти требования. Е с т ь  ля* и если есть, 
го в чем вы раж ается отличие и двш к^нии рабо
чи х в годы, пр ед ш ествовавш ие реф орме, от 
двгижения пре.дыдущей эпохи.

Б о рьб а рабочих προΓΗΉ применения з а 

кона 18 ин>ня 1840 г., проектировавш его (/ос
вобождение* лр1иписаниых к и|»едприятиям ра
бочих путем полной зк сп р о п р и а п и я  их M'vrynje' 
ства (это относится только к тем « з  п р е д 
приятий, которы е были тогда noceccHOHHbTMH).

Отражс1гие кр уп н е й ш и х иолигичеоких оо- 
•^ыгай в стране на изу'часмом ирелприятии 

1было ли наприм ер рабочим известно о восстав 
Hwii лекабрстстов и как они относи.тись к 3·το- 
му событию^. О тнопгетге рабочих к восточ1гой 

войне ( 1853—1855 гг.). О тнош ений к проекта^ 
’ освобождения» крестья!н. Рабочие во.-гне:гия в 
связи со -слухами о *волС'> «акаьгуие паде1[гия 
крепостного права, Примепгеин-е военной силы т» 
подавлении эти х вол;нений. Т и п ы  вожа-ков ра
бочих ^того иериода.

Р А З ДЕ Л И

ОСНОВНЫЕ 8ТАЛЫ ЯСТОРЯИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В ЭПОХУ РАЗВИТИЯ П?0.ШШЛ(Я;1СГ^1 КАПИ'АЛИЗМА

И зу ч е я и в  я сто р и н  прадпрет1ятяя в зп-о- 
аромыл^теиного кат1пт'али:зма расаголагас^ся 

по следую щ им зтапам ;

1. П рад при яти в в момент а ш т т е  ρΒίφορ 

мы 1861 (60— 80-е годы ).

2. П ред лр пяти е в год ы  pacTjoera ором ы - 
шлвптаого катгатализма л  иод'ема м ассо во ю  ра- 
бочето движ ения (90-е го д ы ).

3. Преапр1гятио в годы промьттлешното 
кризиса и вступления в эп оху формагроваиия 
моионоляг тичегтого лсапигализма (-самый к о -’  

псц Q0-'\ 4i началу 900 тояов), 120
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З ш  ·)>τβΒΐιΐ рл‘;11К11гш(Я пр ^д тр лятия и^у- 

чш ю то· припгар.во π·ο следую щ ей програччжв;

П Р Е Д П Р И Я Т И Е  В  Г О Д Ы  Р Е Ф О Р М  И  В  Б Л Л  
Ж А Й Ш И Е  К  Н И М  Д Е С Я Т И Л Е Т И Я

(1 8 6 0 — 1880 г  т.)

1. О б щ а я  X а р а к  т  е р а  с т  я  к а
п р е д п р и я т и я  в р а с с м а т р ж в а е м ы й  

п « р и о д .  Е сл и  пр едприятие до 1861 г. ·633ίΐ- 

рчюалось на кроп-остном труде· «еобходчгмо 
сж ато, 1^0 ЧС1ТБР и 45&сяовааш<> И'зложить .наи· 

бол!с« cyiBeoTBpHiiue аизмонения, внесенны е ре- 
фо^р-ной. Нео&холимо такж е проследить влилип!* 
реф орм ы  и « а  тех пр едприятиях, которы е п р я- 

неая.ти вольнонаемны й труд.
Влияниго реф орм ы  на далы теяш ую  эв о 

лю цию  иредггриятия. Времешгое lOOnpaijj'eiHiiie 
ароизводотва в 'ближайш ие год— два «  р « ф о р »е  
к пр ед п р и яти ях крепо-стного и ш олукрепк- 
civtoro гипа. П о д ’&м пр ом ы ш леянаго  развития в 
следуи^щие годы. У ско р ен и е  пр оц есса внедр·^ 
ямя м аш инной тех1№ики на пред прияти я. Рост 

об’ема яроязю одсгва. П редприятие в  систем^· 
внутреннего рынгка. Сия:4Ь (е«лм тажовая во об 
ще JiMeeicH) ίπρΜπρΉκτΉΗ с впеш ни м  ры нком  
(ιΒ тгакач количек-тан и в какую  етра'ну сбывало 

пр'вдприя)т»1в пр о д укты  C B o e . n o  и р о п зво д ства). 
Вллпгние на пред прияти е ж.-д. строительства (ь 
ЧЯ.М оно вы р ази л о сь). В.тиш:ие восточной вой- 
« ы  1877— 1878 гг. ira Ti.sj'^aip'Moe продпрпятоте. 
Предш-риятив в п-ериюд де^пре^сии 80-х годов. 
П у ти  вы хода и з л с и р г г с т а ш г о  состояния: с  од
ной гторопы , частн тм о с во звр ащ сп п е  к ручно>т\ 

труду, F стары м  ф орм ам  сбы та (деяеаггра.тшая^
р тя  сб ы та), с другой— п о вы ш ении уровня т р а - *■»
ΗΏΚΗ, ПОП1РКИ новых рынкоь сбыта, в ТОМГ чпс.^*’ 

и заграаич 1гьгх. Усиле.^ир кажи'ма на работнч η 

оериод лепрерсчш.
Ко.тяче№гв« п со став рабочих (прчгго.к яп- 

яы х райо’гих из л е р е вп и ). 0 рг(ашгче<5кий состав 
натштаьта пр-едириятия к  даонцу изучасгмого пс- 
рчиуда. Р азм ер ы  п р и б ы лей  иредприним атсля. 
ΠιρνιΠΓΚΗΟΒβΗΗβ (ес-чи offo имело место) в той 
илпа иной ф орм е йкаетралхного j;aixuTa.ia ь 

nρeд̂ lpияτя̂ .̂
2. С : и с т е м а  в  ф о р м ы  э к с а л о а ·  

т а ц а а м  в и о р ь ф о р м е н н о л !  п р е л п р п я -  
Γ ΠΉ.  С ягтеи а я  ф о рм ы  ^кспто^тапни на ка- 

олтатаротяческом ир©априялии 60— 80-.\ годов- 
П о сю ж вн зе раб о чи х (рабочгий день, заработная 
нлата, б атовш в уоловгая). С охраиетш в в  б о л ь
ш ей или "меньтпей cieneiuH ста р ы х , локагштали* * 
етичр-оких ф орм  эксплоатаиитт. Д альнейш ее 
воэрастаггае роли детского я яг-еетского труда. 
Разм ер ы  аксплоатацил этих KaTPropirii рабочих.

■Смертно'сть среди детей, эааятых на кашгта.тп- 

ст1;ч '“С1:(^п арелпрпятил.

3. К л а с > с о В ' а я  б о р ь б а  а а  и р о д -  
п р м я т и н  в 60— 80-е т  о д ы. Н  аступикаяе 
каш ш али стов на з.аработмую плату. Закояода-

1>сльнов запрещ ение крим ененяя детскиго тр у 
да и 1йаботаж этого придгариаимателями.

Б о р ь б а  раб о чи х ар о то в вкоалоатаця^. 
Х ар актер и сти ка стачек с ащ ататьн ы м  иг»ло»л^ 
пнем обстоятельств, оообеанлетей и  исхода 
дой стачки. Количество рабо чих, ' охваче>вныл1 
етачьжчи (за весь период и по каждой c ra 4ite 
отдестьио). Требо»вания. О тнош ение самих ба-*, 

сгую щ и х к стачке, 1как методу борьбы  с зк 
спдоататорами. Сгспе.нь стихийности или орга- 

лизовааню сти стачек. Ф о р м ы  >ορΓ8Η®3·θΒΛΗ!Ηθθτπ. 
Руковод.етво стачко й  (л и чн ая  характеристи ка 
руководителей). В ы б о р н ы е  депутаты  fi и х  

роль. С лучаи 1стихийиых вы ступлений, «бун
тов», сопрокож д ааш ихся р азруш ени ем  м аш и н  
н ф а'бричны х зданий. Б ы л и  ли стачки  на дан- 
НОИ предприятии и з  олм ров а ины ми вы ступ л е 
ниями рабочих или 'жа они бь̂ т̂и связаны  с выл
ету длеяиями ла д ругих нрсдп)ш ят'иях. Роль 
етачек данного периода в пр-оцссс© «лассювого 

созреванггя рабочих.

И звестн о  ли было рабочим да!Н;яото пред- 

пр-нятия ю морозовской стачке (в  январи 
1885 г .), оказала ли она л какое и-м^енно вл.ия- 
нию на iHiix (ф а к ты , доку.мелты, устны е евиде 

тельства).

Ф аб ри чно е законодательство изучае^иого 
иерпода как результат ра?>очг'Го движения, как 
вы нуж дай чая уступ ка . Ф аб р и чн ая инопекняя. 
Харакгери& тика со деятапьности тго материа- 

^ т а ^  данного предтфлятия.

^  В л и ю ш д  п е р в ы х рабочих ортанизат^ий в
Г'Р о сгяи  —“ Северного союза ругг.сих рабочих и 

Юнсно^рорсипокого ■союза рабо чих. Н арод ниче
ская 11}>опаганда и степень ее в.тяянля иа ра- 
(Я>чих да;ниого преднрнятия. Рабочие ·κρ}Ή;- 
ки, и х состав и деяте^тьнасть. Х арактористика 
тгередовьгс рабочих этого периода. Уч1астив 
р а б о тах в нел^егальпои работ*.

П ервы л м арксисты  т а  ттредпргягтяга (ра· 

’''►очна, интесглигонты'). Κ 3·Τνθ·6 влптя1Ш1в в в  про- 
'»ун;ден11в и развитие классового «о^оания ра
б о тах изучаем ого пр ед прияти я о-казаигя тгервък 
чариси'стс'кие круж ки и распростратге.ил« мар-к* 
сястркой литературы - О бщ ая характе'ристика 
роста Елаоотворо оо!31ва.ния раб о чи х в услови ях 
развития промышлеЕШОГо Баш^тол^из-ча. П р ав и · 
тельсггвеяные репрессии п р о ф э  рчейвоош^иолио 

яастро^иньгх рабочиа.

Ш ’Е Д П Р И Я Т И Е  В П Е Р И О Д  Р А С Ц В Е Т А  

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Г О  К А П И Т А Л И З М А

1. О б щ а я  х а р а к 1 в р и с т й к а  п р е д 
п р и я т и я .  Техтпгческий ypoBieHb в ^кономичо-



льла ир<?дирйН1а». Д ь

«амика iipo.3>i;ui:u  и характер последней. К о лл· 
4 ί ' Γ ΐ Β . ο  р а б о ч и х .  0 1 ' £ ч к и з а п и я  в  р а н и н ы  с б ы т а  

и р о л у  - i . w i n  I'.] у ί ' ^,α  '  i p a L i b i .  Й ы в 1> з  з а  г р < 5 н и у )

(<1[".лны выБозл;. Казенные заказы в субсвдий. 
З й яч ■ 0 <t /..! )Ь;1) 1Я  лрряприяти я покрови-
трль.тк.^ииых, гари.{юа. Связь с русскими и

ш  ф о ; > ч и  Э Т О Й  с в я а и .  А к -

1Ч1---?И[-МЯХИН. ,Π,ΒΗΗϊίίΕΙΙΙβ основ 
н о г о  i ; a ; i U i a . s a .  Г а ' ю ч а н  t ' i i i a .  Н с т о ч я и к н  & е  i i t > -  

л \ ч р ! 1 и н  I I  ί * "  i i j . r j i и з п ц и я .  С о с т а в  р а б о ч и х .

Ki-,,4 1И||1!И_М'|.п.;а!ЧИ..;1 и  iH'TfsaTTfiJlHrritpilCJJHHb/ri 

1 | п т .  1 1 ΐ ϊ · ϋ ' ■ i K i ' i ' i b f c  i u " ^ i 4 i : e  н  i i ’ :  р и . к ь  В  л р о

иг̂ по L''Till’ ί>\ΐ';:Ηί и.чмс гн-ния 5 отиосиен̂ ш ио ·̂ 
>·, > I ' o i ;  i r o  ; i  κ ί γ η ο γ ο  г р у д а ,  в  n a n r u c » '  

c i  n  ; т ч  1м п : п ы .  п г - < : ч и з г 1 Ш  1 1 1  д а  9 0 - «  г о  t f ^ ' =

2 .  < ! '  ί> |> >1  ы  и , м ί ί  т  о  . 1  i J  э  к  '  п  1  о  а -

 ̂ f j  . !  (1  а  '  I »  '3 с  X  н  т  f> д  ы  р  ί  с  л  в  t*  i  л

и  1> о  V. ы  1] ·  !  1> i f  з;  С) г  о  к  а  п  и  т  з  . [  т м  а ,  С : ( -

('Г'М1Л :! '|t<'pV4 ΊΓ«3·ί3Τί!’ ιΙ В Чг1“ ,ЧЛЙ ϊϋ'ρνίϋ ·.
f ‘.Ί '. ,4· i ■ !. ' ' о у ч ; ;  а 3 i i ; i ·ι »*ιιι»ρ K l·?  p a -

' \ · . η ί : ·< \ . ί  , ; i U ’  . ! ; Ό  [ ; ; п о л ' т м ь п о ( ‘ т и  I I  п я т е н ·  

<-ii I ' i ' c ;  ιρν,ι.ί. Г .' к?ч.ill л> ;1ь, зи?М''|>пк1а нля ■
la ικι:·!4· ;’Ы ;i φ·>ρ'.ιΐ,ι} ,λ.μι [«.is.Tituiii.sr 1,‘ат''
горчГг iv t j  isa np;"jniiir>iTirfi. Штра-
fji’j» :i i : ij, ■,i \! Я ;)м (1л<‘Птлп!п1 р а 
п о й · ’.  ΐ ι ί  Д а ( Г Я О >1  ί ΐ ρ ί » ϊ Γ Γ ρ ί Τ Η Τ ΐ η ΐ

, ' Γ ΐ Γ ΐ ι . , ; « ι  ί ■; ·  j Η ί · Ч J 1 a L ’ γ a τ ь  ϊ π ι ϊ .  n a o i ' o p o T .

'!.ι·Μ no i-p.Hi ίΐ·!(;;κ» tr Г ф м ы д чп ц м  перио-
Ι·>Μ. 11м:’ .·Τ Л!! fl !аиный П{*рит У1'ИЛРН-

Н Ы Л  Ι ' ; 1 1 ! . ' · > Κ  , ' Ι · Ί Ϊ ' · * 1 < < 1 . ' !  4 Р Т  T i  Η Π  ΤΙ  П О Й  С И '

ц ч  ! > 11 - И И  9  t’ H f l  ( И  ( у Г . И Л Г Н Ч О Й  Λ Η ψ > ^ μ ί Ή ·

ди.!иг<»11 1 | ϋ,Μί-ι спа ft ГП I 010M 1891'92  г*

λ .  г  (·■ '  I и .  <7 и  о и  д я  5 ■) р  ь б  д  р  э -

л <> ч и 'I в <)0 - т η 1 r.t. О т а ч е ч и я я  б о р ь б а .  Е» 
я г п о г р .  л <  т г с н н ’ . г ' '  · , τ ; . ΐ ι ΐ ' π ι ι ι υ  я  п о в о д ! 4  д л я  д а н ·  

н п г г »  п | ‘ г : . ц 1 п и ! ? т ' 1 я ,  < 1 . , т я н  к а р т и н а  « ' т а ч е ч н о г о

д в и н ; ( > . н и н  ч а р а к т е р е  г т а ч е к ,  о  ч н с л ч »

л з . т о г > я г 1 п г и х  и п а ч е к ) .  Р о л ь  д а 1т о т а

? р е 7 Л ( ^ и п т н ч  в  i ' а т ( “ ) п г . м  ' ΐ Β τ ι ^ ϊ Ρ Η ΐ ί ΐ ί  ( р а и о л я  

P f O  Г ; .  « т н  Ч ; Р Й  £ - Т р 0 Н М ^  ^ 0 - 1  г о д о в

1 > ь г . ю  д ‘ ? J i p p - T i T p H W T H f ^ ^  р  я в э и г а р л л  а ю г ^  j T B H a t P  

ч и я ,  ι-ί т и  1 ' > т о  о т г т я п я  т ' г  о т  п е г ? .  H v i  т и н г а л и с ь  i r >

« ρ ν μ Γ Ρ - . 7 1 » · ^ ' · >  ' г p , ^ ^ f ^ ί » . n  f l  Η  и  я  r f c ·  . 1 И  т и и р е . к п г о  Т З С Я Ь ' Т е -

Г * « .  ! * Г ^ Ч !  В Ь Г 1 Т > В Г Ч  T p r v .  « Я К Т Г Р  W W I T H r » ,  ч г м .

f f f ' T  ( I I . V W  Г >  η ρ · . τ » .  к  ф о р м ы  л р г а к я я п

ПЧЧ 'Г'! ’·? ГТ?^*'1Я0Г'> 00-1 ГЛДС>И. н »
» ' : γ ( ϊ ϊ « . : · λ  1 5 | . ) * Ч Т ? Т ' ' 7 * > П  »  ■ ? Τ α ί 4 Ι Ι · : · ' * 1 Ϊ Τ 3 [  " Я Г З Я Г  I T. ' ·

c j- .ΐί"·:Ηπ»>ι <■ пр глы л ^тч* ! :^гапАт». P^jnt. ео^иа:? 
^-чгг,7?рГ1Т1ТЧ̂ е'<ЖИ5С 0|)'ΛΕΓΤ·'4ί)Γ[ΗΐΪΓ « МаЧ«ЧГЧОМ JEBTf·

Х я п а ж т с ' р я г т я Е а  л < > р в ы 1 :  р в б о ч З г х  с з ц и л л  

а с м о к р а т о в  н а  д * к н о «  п р с ^ д т а р - я ^ т и н .  И з в и г ' - т в о  

л и  р а ! > о ч и . и  1 г я 7 ч а е > и | > г о  л р е д п р я я г и я  о

3 Π 3 . Μ Γ ί ί ' Τ Ί · ’ χ  i T P T e p o y p i c K H X  с т а т к а х  1 8 9 6  г ,  П е -  

и о г г > г  т , " р - ч у л ь т а т м  г г а ч е ч 1т ю г { |  а . в й я , ' г -  

я г п я  9 ί ί  X  T i l  ^ u t '  - ч а к о н о · <а т » ?  1 Ь " т : ^ 1*  ( ( { м ' р м п н о е )  

» т о г · : ·  , 4 f ( » i s o . i a .  П л и ч ч и е  е т 0 т «  ч 1! о г о  д в и ж е н и я  н а  

л - ( ^ » » ’ » / 1 1 т г г л н ' п » я р л в » я и « >  9 a & r t < n f x  п р е з л р и я г в я .

a b ip a b b iR .^  у  a a i  и а н ы к и л  & » р  i а а а ;«> η ιι,ι·ц . t » » j

с о п р о т и в л е н и ю  и  а а е т у и л е и и ю .  Б л о к  п р в д п р и -  

1г и ' и а | Т е ’Л ' е й  и  п р а в и т е л ь с т в е н н ы х  в ; г а с т е й  в  б о р ь .

>? с Д1>и;к1'ут:,--ч 90-х. г.. i.>a

Р о л ь  С 0 ) 1 н а 1 - к . * м 0 1 С 1 1 « : | и ч е , г к т 1 Х  ! г р у ж » о »

p u i f o ' n i - ^  н а  д а 2} ы и > 1  ь р ( ' 7 ; 1 р н з т й к .  С в я з ь  з т в ' * '  

к р у ж к о в  с  - Ч е л т н ы м м  п- г г ^ н т р п л к я ы ж и  р е в о л ю *  

о л « . н л ' л л г к  o p r a i i i f i ? , ; i « . i v ( : · .  i i o  ч з : » л ! я ; т .  r i p c v K i a ·

М а Ц 1 ; И -  a i l C T l . - i ' ,  Г ; ! , - 4 С -  Г Ы  и  ; . Ь ! Т И ,  } > . < !  n j i u f *  I

' i K i , · -  ' p e . i i i  ,‘ < a  Н ч  f o  1 с р ; ь - а н я е  ^ ^ и о л л т я ч ^ -

! · [ . - 0 ί *  U i n i p ' l T i  [ (  ! ! 5 М \ 1  , r n p f i o r ) ,  Г Т Р 1 Г Г - Ц Ь  p a [ ' i i p f >

!i ,nsnJ:T!iC !ia Р̂ Т̂ '.'ИЧ Л’,1.ЧГ.Г0 ·ΐρ·1- 
111>’'|!П!1Й, ρΐ’ ' · ! > . ! : Ρ Ι I ? О It г- ИМ! с) Κρ Я
Τΐ:ίϊ во Γ ΙαΏί с в р;!3«'5т,.'И К (3<·ίΟΰΟΓΟ
•0Т(|Р-.̂ ,Я тПг'!И\ ., i ,

p j 5 0 4 f i 4  H 3 V 4 j ( » > i . > r o  ) 1 р ^ ч л р и л и ! я  ( у и - е ч ^ т в и в а -  

Η ΐ ί ! Ι  П е Т ( ' р ( » у р Г 1 ' г ^ 0 Ь ,  ■.<, ! у  '  в и П о ж ^

le inie  рабочего клягта , и о ден .т лт,.!сюти ^того

[ п Ч р ь Г м  Ь . ’ Н Г .  i l ' M I M O . J i r o f t  !  .·■ М  f l  ν π  3  Τ Π ϊ Τ "

ΐ ! ( >  t р у | , . " к и » д , ·  Л и н л н а  с  э к а - ί ϋ  1 1 Г З Ч О Ч  μ  ο ι » ·

p a x ; · · , · ! ! ] ! »  , ? i o f i  5 о р ь 5 м  i i a  д а 1п и : «  г и и .

Р с п р е - т т  г г р . > т 1 1 в  p f j ( ? . - . j i i r ! i 0 n t ? i >  i i a -  

ι - ί ΐ } ο ΐ ί ΐ ί ΐ ι , ϊ \  η α ό ί > 4 ι ΐ χ  ( у в о л ь н е г ! и - >  с  1 1 р » ' т п р л я -  

Гки* ri.[, Li}. υϊΤ»·"̂ ,Λ
ί Π ι Η  r 0 . 7 ; i : i  Η  ; 1 ! ! р Р Д < ‘ Л Р К : ! е  Ι ί  Н г Ч  W C C T 3  в

ρ ο υ ο Ί ΐ η · ! π ο . 4 ΐ ο Γ ι  c o H i - * M u i : p a T H i i  к а к  | > у к о -  

г а т я ! . и ' ! !  C ' l . i b t .  Ε ί , Μ ΐ ι  м а т е р и а л ы  э т о  п я з к о г н г ,  

П 1 > г ; . ь ; · ·  ! ! Ь .  ; «  J i C I I I I i T b  B O T t p o c  о  Γί)4 . и . ч -  

П Р Г  Т Н О  л и  б ы  Ю  p n i T o ' I I t M  л а м , 1 0 1  о  п р ^ ^ н ь т п я т ч я  

о  н . " р , в л м  г  e . s i e  Ρ ΐ . , ί ί * ! !  и  о  H i . r - i v i ^ r i m o M  и м  

« ; п . н г } > . ' г т е  0 ' н г > ш е и к < »  к  г п н ы т и ю  p a f i n ·

тх

Π Ρ Κ Λ Γ ί Ρ ΐ Ι ί ί Γ ϋ Ε  я  ^ С  Г О П И Я Х  аПГ:РР;Х0 Д Л  

к М0П0ГГ0111СГГГМГ,ГЛГ0МУ КАПИТАЛИЗМА

( Г о . г и  к р и , 4 г , г а ,  s v i i r - n  90·χ -ЭДО-я r o j i h t  I

i . И  ό HI 3 а I  a j> fl к г e  p  и ΐϊ г и и .*

Ί  р л п |з и й f и я η г о д ы ,: р н я и о а. ТГрад 

npsiRTi^c н bpHiif'^a ч лепресепи 900 ·*

'''’■Д!»» Fri-''-\iK*'a ■11>г«т':*иг>::г'7вя и с(>ытл. Рост

Γι 7! ; jfpTn'J<‘ P K « r «  КТ ίΙ И I а.тч 3 М3 w

■4 V1 <ΐτρ<ΐΜ г л к е  р !|Р '> «м "чтл* '"<ио 1? к.»у,чти и ^ у

rf l ,  yi-,r·,^ ·»Πρΐ:>!Τ iJi’  (,ВЯ??. г. f  'J· КЛМЧ. У ^ Л C ΪH ^

»» т п р  1?т '■ ί * 4 4 Τ ' ϊ 4 ? τ ί t .  Γ ί ' · ’ ·· 3

i i3 3 4 ? p M  я * а р а к т л р  л г а  Г% б га^ -я  стлт П.-ияя- 

'?1Ц· ■-рч,-ЛТ-?у;;я1 Τ ί  Я 'Ш'ЧеИ, МЙЩТО

■̂p5<l!■WЬ ■'· г;ПЛ1‘ ·» ί:Γ>1» ПМТОТ'.'ВЧИ рлГ»ОЧНХ !гач·
р«.»л ЛЗ ИРЛ/'Г? U ji-» тцрй*!'FIFf Ko;JF*»f>f,T40 рвб^ЗЯЛЛ- 

И г  Г.ОС.ГДР V '!7TT; paflO'TCH <ТВ7И в '4 ·:β.4Η Р

ЧЯ1 у, г̂ : rii)Oi ; е̂,я. Б е а р э 5 сгидэ  в "трав»» 

я  с о  0  1 р а ж е а в »  да ι ι ρ Ρ ϊ π ρ ΐ ! Λ τ ι η ι ,

2 . X  а р а к г fc р ,ι i' г г о л и  j  с и л о  а-
( а Ц VT II в 1 о 2 ы к р и л  с а. Р е зк ое  у\у д ш в -

аие у;.'ιο-ΐίτΐΐ тру та pL-^.очи’ч, !1 [>а«оиае п ивлати -- -

nniOthP ii«J* pa(io*SMl «  rrt.lM к р я ^ р в  β  *»rr> 122



t ^ Λ l^ n ^ a a k V  x i n  )«·>ι.|<. ^ .ч с ц л  (Jti l J ί ϋ·Ηυ(κ·<4 c n  » i>

n j a i u -  ( ^ i . > i ; i u  y . i  J i f J i i ' b U h  p a o o n t ' U r  

Д Ы Я .  Р о с т  ш т п а ф о к  ^  а р л и з ь о л а  д д и и и и с г р а ц т я н

ЯД iJ ' Я’* ’ n'i'riv,,

3 .  С  τ  a  ч  ч  Η  a  я  б  о  р  ь  б  а  и  ρ  *  ̂ £  о  л  s o -

О  И  о  i i  t i  ι ί  с  j  \> а i i :  i ;  i\ . r e  и  a  a  n  e  д  г :  / )  vi  я  r  л  с  

в  г о л ы  .■; г» J я  и  г Ά, < ^ т д ч ; : и  эт ого  п е | / л  л а .  И д  

ntlinit:: Г:1г'5«1занпя. ррч^льтзтьг.
H  И  я  р о -

ЛНГИЧ, ГК:1Ч '.i Стачли И Л<‘ -
и о н ·  : п .  И ч  '  : > я ? , ь  н  } ч з 1' т и е  в  л и х  р а б о ч и '

т а ш ю г о  ч; · \ ! · ;  y ^ v u  ϋ ί * .

)Ьм tt η .i.iiKiO·''iitjuf'Tifaa качпаиня ήνρ- 
я т у п . ч и н  1 ! ο τ : ! ' > Γ ί ΐ Γ · 4 ΐ ϊ ! »  к  i i " j :  р а б о ч и х .  Ο τ ι ϊ ο ι ι ι ρ ι ι ϊ ι κ  

p a o D ’ i i ' x  i :  - .тл С - . i '  и . м ; » . ; · .  p t - H ^ m y  С в л т : ? 1 1 о л к -  

ЗЬгрсгого. Скн f. f|.!-"o'ii!X ί·. ltd ιιιτ44ο:·ν.:τ’ί;ι n:ij)- 
т з 1Я->:д1. ! J h r > i i  i i v . v i i . ' j  л а р т н и  n j i i M ' - f t i a -

д а . 11) г р р т и  р я о о ч и ч  я й н м о г о  п р г - я м р и п i я н .  г ’ д с и -  

ч и е  D p i a n i i 3 J ' u f , i  э т о г о  i H ' ‘ p n o i a .  Л и с т и т у т  ф а б -

ί  и р <  г .  i i i o  и < ' г а г ? у | ; г ы  н  к з -

к у и )  π ο . ·4μ : ^ : ' η ι  г ' т : ! ] ч к ‘ ! а г  ^ i j i u m a . T  л о  о г н о т г н и н )

к  i i p < ' . i ; i !  ! ΐ Γ ϊ π > ί 3 ϊ ι . · τ ! ; Μ ,  П о [ м ' 0 ( с а . 1 ь н ы й  с о с т а в  и  

х а р л : с т 1 р : 1: ' и и ; а  с ч u j s i i i r .  И - л ' ы г к я  5 y p , ) : y a 3 i i f i  и  

i - a ' i a i · · ; . ,  t i i i . · ;  ! ' .  р а ' и ч н . ' ;  с  и \ т < ’ Г( p e i i f > -

.7 b j n ; i [ i n ' i i i r > i  , Έ B i t - k i ' i i t i ; *  J i a  п у т ь  i i ; a . i K n x  л о л а ч { ' к

O u .in  i i . ' i H H i i H P  я у о а т о » !  1. ' ) й  Э 1ч л ( т у р ы  г р р д 1и  p a ·  

( > 0 4 i i X  д а п я о г о  К а к и ^ ^  и ' - к н к о  л ю и

а о д ” ;‘ ; > г : ; л а г 5 .  » у ( " а и , 1 2 щ * в ,

I ’ v c c E O - a i i f V H C b ' a i i  в о й ы : а  я  е е  в л и и н и н  в «  п т о *  

с г ч и е  М о б в л и з а ц и л .  К о л и ч с ^ . - г в о  и о -

ои .ш зо ва п п ь т г.  О т г и л н с н и р  к  л о й н й  р а б о ч и е .  

C r v K f - i i b  n o , i n i ! i ‘ i f c ; c i : n * ' n  s i b s i . · . , г . - п и я  ν'  

р а б о ч и х  д а н н о г о  n p t ’ j п р и я т  з н а « а . ! , p t a o  1ю -  

О г ; ! ! л п г | 1и е  к  и ; ; / > Г л 1У.

4 .  Б  о  ,1 Ь !1! f  3  я  г  1 ! i ;  и  О  р  Г  i> .4 и  3

il ;■ Ί ,  и  -с ί  Ч Ч I '  ; t  1! =- в  Р ?  к  1 Ι Ο  ц  и  о  '

! !  i£ я  SI Р  о  ϋ  а н  I I  !3 р а ΰ  U ч  ι« \ .  Отри;кенне 
борь[)ы искр овп гв эа сэ п а н н о  П1;.тии. Отно
ш ение райочих к κρίΌτι,ίΤιιι ι.πΜ (->.>иниям  зго- 

Γ ϋ  i i c p i i o a a .  O i i i o p j e u H O  p R t ' o ' i n v  i r  р г . Ь о р ч и с т а . л т ·  

.-■жыю.чистзч. Какие п%:;;(но r.iii-t (раТпч5П 

.laiiHoro rjp c.i:rp iii!rn ii) ιπ ρ .- ιπ η ι..ίί  (e a i:!  это 
вообщ е ичс.11> m cito j на <·..ί'ρ η to ii u rn  иной 
с г с и е ч и  s . i H a f i t f i i  т о й .  f 3  j h m m i  a i :  т л  г ( ) р д н

рабочих, ев характер. П срекол -Щ лгш ам ии . Но 
было ли »а данном п [м 'д 'л т /7; | ;1< лзсево.к? Кем 
о:!!1 бьпц ojjranii.^oiia!!!,] ;i is·, i.-ornш ч ы ?  Харак-'*’
г  | |  t l ; ·  Г1, :  I ■ ; I i · J f  i ! , .  I \  |  <;! ? С ’ ! i l  N , Г ’ а Г н > Г а  б о Л Ы П е *

Γ,ΙΙΙ.ίί'5.
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В Р Е Д Н О Е  П Р Е Д И С Л О В И Е
Е. Д Р А Б К й НА

О  п р ^ д и с л о р п я  А , В И Н О Г Р А Д О В А  к  р о я а в у  

Б ул ьвгр-Л т т о аа и К И Н Е Л Ь М  Ч И Л Л 1Ш Г Л И *

Л о с л о д н ш -  г и д ы  \ а 1 > а к г е | И 1 з у ю т с п  н е о б ы 

ч а й н о й  т я г о л  ш и р о к и х  масс к  м с т о р и ч с с к о м у  

з н а н и ю .  Э т о  —  я в л о п и е  с о в е р ш е н н о  з а к о н о м © ! ) -  

I10-P, о р г а н и ч е с к и  вырас-тающее и з  в с е х  а с о б е л -  

н о с т с н  Η 3 π ΐ Γ Ή  э п о х и .  П о б е д и в ш и й  к л а с с ,  с т р и ч -  

щ и й  н о в о е »  о б щ е с т в о ,  в е д у щ и й  з а  с о б о й  т р у д я 

щ и х с я  в с е г о  м и р а ,  и с п ы т ы в а е т  г л у б о к у ю  п о -  

т р р ( > н о с т ь  п о с м о т р е т ь  н а  п р о ш л о е ,  п о н я т ь ,  к а к  

л ю б и л  г о в о р и т ь  Л е ш и н ,  «всю г л у б о ч а й ш у ю  

и с т о р и ю  с т а р о г о  м и р а » .  Э т о  с т р е м л е н и е  в л а 

д е е т  с е й ч а с  ш и р о ч а й ш и м и  м а с с а м и ,  и п е р е а  

1 1 а > 1 и  е т о и г  з а д а ч а — лать ιγμ и с т о р и ч & с к у ю  л и 

т е р а т у р у  Β Μ Γ · ο · ι : ο Γ θ  к а ч е - с т в а ,  п о д л и и и о  о т в е ч а 

ю щ у ю  и х  в е . т и к и м  з а п р о с а м .

Т ако й лите1ратурой может бы ть ее толь- 
ifo специильпа  истй]игческая, ло и худож есгвиг- 

ная. Одним из начинаний иодо&ного рода я в 
ляется наиример ьИ сто рия М'олодого человека 
X I X  столегня», издание которой ставит себе 

целью показать человеку наш ей эп о хи  челове

ка прош лого, далекого и проклятого »ρ «μ ϊ'κη . 
Цель эта сама по се-бе вы соко огветсгвенная и 

сложная. 0 « а  осложнена еще более тем, что 

образ «молодого человека X I X  столетия», сог
ласно п л а н у 'э т о г о  издания, пи ш ется не н а п т -  

лга сов.рсиеиниками, а самими людьми X I X  сто- 
.тетия. 11ере>д нами проходит целая серия почти 
автобзтографичр'ских ромамюв, представляю щ их 

собою подлииние исгто^ипсгкие докуутенты. В 
них с зам ечательной яркостью , с  «■отрясающ'ей 
худол;ЕсгЕ»п11нон силой запечатлен ы  образы  ге

роев топ эп охи , они насы щ ены  духом своего 

времени, они являю тся нагтоящ'ими л с т о р и ^ -  
ск а п и  источицкамт! для его изучечгия.

И  н т и с н и о  п о э Г ' О и у  ьсе образы  и 

полож сиил, выведенный в аги х рош^нах, не со 

ответствую т и не  могут точно со«тветстто<вать 
о!3’еьтиЕ1!ой исто рическо й д ействлтель'ноет и . 
К аж д ы й 1тгтор;гчгосий доку>ге1ГТ иркцаетея в 

кри тическом  его рассмотрещин, и  художествез!- 

Пые прои^тееаея-ия с этой точки зроиия отнюдь 
не ооюта&ляют иоалю-чмшя. И х  герои, гак же 

s a s  н  и х  авторы , лJoαи своего вр^емени, т. е. 
люди ояред&лоаиото класса в о'предсл'отгую 
и с то р гп с ск у ю  эп оху «  п р и  этом почти все>гда 

это —  лшдп! враждебного нам класса. Те \м оло

д ы " аю ди X I X  «ска», которы е вы ступаю т каж 
герои ртих романов, доставляли ие» &олыпо со- 

τοή ло^к ..оладых ιιοι,^π iiv дпохп. И драмьи
>к» ![>,л,;кгн г(̂ 10'Я:чл а

\ йодииш;и i и 1;рсил1_\щсх1гвс1шо к рй:^лич1»ч>тч< 

рода коллизиям  между личиостью и (.'бществом, 

любовным иере,лрягам, неудачным нольпкам  

сделать карьеру  и доПнгься богатства, :ίτπ 

ΑΡ»·ΜΜ -мелки и презренны  рядом г то »  д е й 

ствительной Т]1агедпгп. которой была и :ил!Ь  

лодавляю щ ето  больш инства «м о ло д ы х*  и т е  

м олодых лю дей  в лек  иобедоносиого  ра.шигня  

каииталагзма.

П оэтом у  для т о т ,  чтобы сделать из за-  

■мечательлых poM anwi X I X  века, иаписаишых 

могучими, но чуждыми над талз1[тами, аодлим-  

ное оруд и е  познаиия с всей глубочайш ей  игти- 

рии ота'рого .мира?, необходимо было снабдить  

и х  преди-с.товиями, вскрывающ ими эиоху. р и су 

емую в этих произве>дениях, и х  героев, их акто

ров, л х  политическую  устремленность. В  подоб 

ном массовом издании предислоине оредотав- 

ляст собою  огветстьеннсйший, подчас jieauaw- 

щ ий участок работы. От « е г о  л е р е д а о  зависит  

та роль , которую сыграет данное  п роизведе 

ние: Судет .ти оно воспитывать ленлвпсть к

9ксп::г0 атат0 рским классам  п рош лого  и настоя

щ его и стремление к револю ционной  борьбч* 

против 1ГИХ пли же· наоборот , вовлечет читате

ля в орбиту враж дебны х нам классоиых вли я 

ний Ί1 симпатий.

lic o  это ко нечно - вещ и о б щ е и з в е ст Ы !·. 
и « л и  пр и ш ло сь остановиться иа них только п о 
тому, ЧТЧ1 эти требования, и в е ш ч а А ш гм у  ео- 

κa.τ^^нню, н е  ис^^г la  ч ы ! ;< !л !1я ю т г я  к ιτ.ι uufujj ’ йен 

сейча'с м ассовой худо5кестзенио-истор1ги'окоп 
литературе. ЛЗы едва ли могли бы найти в пей 

образец того, как н а д о  писать предисло

вия. Н о  зато есть много образцов, как и « и а- 

д о, как н е д о п у с т и м о  отегоситься ь этой 
ответствеш1’ейш ей задаче. Н а одноле из них мы 
хотешг «ы  оста^н'ошгтъся.

П ерад нами - шттгга Бульвер-Литтоп:* 

(^Капе^1ьм Ч и ^ т л и н г л и К н и г а  написана в .Л.пг- 
ЛШТ в конце 60-х гг. А вто р «о копсервагор. 

Она таpeдcτaвляcίг собою, как мы эго покажем 

.лальпи, чр е звы чай н о  заострс1Лное политиче

ское иротгзве-дение, облечемное в аО.'олтотна 
аботрлгировацную  от политики ф орм у биогрд· 
|})1гчрсяо>го романа, .Мы не буде]М сейчас за н и 

маться вопросом о х у д о ж е ств са ты х достоин
ствах и  недостатках этого ромяиз, ко для того 
чтобы раокры ть е-го полигнческио TCJHLV;iaH(i:- 

остапови.Ч^ся неско^ьт.о на его годержапии. 124



«.Киивльм 'itl l.lll.ir.iil V и.мц rr|Ki;), по
^дгднего и р с д с г а а т е л я  рода. Родители его 
«милые лорды», обладающ ие нек<уторы\га чу- 
дачествамл, готовят его к сла'ВиоЁ, но обы чной 

карьере бллстательного апглипского лорда. Од- · 
пако оп не хочет дел«ть агой карьеры . С га- 
№ого детства q: ироявляет черты  характера, ко- 
то'рыо BfPM окруж аю щ л.ч каж утся сгра-аными, 
«о л а  проверну оказьгвин>т< я необы чайно «бла-
ГОрОДЦЫиМИ».

В  семь лет oih уже оинаруживает г лубо 

кий философский ум, ь девять ПОДЛПНИОГ ры·

царство. Все по пы тки отца толкЕ1уть его на 

( 'м з ю  ооьсдегшс!! бсчтглодны. Он ухо д ит

из дому, реш ительно отнаэавш всь подчиниться 
родительской воле.

К а к  «идит читат€(ЛЬ, перед н а м и — до

вольно обычная завязка так называе-мого б ай
ронического романа, в котором молодой герой 
ни понят окруж аю щ ими. Одиако нллрасно ч и 

татель будет ждлть дальнейш его развипия ко н ф 
ликта, как это бывает во воек ром анах п о 

до оного типа. Кинельм а Ч и ллчнгли  не ждет 

судьба отверж енца и отще1пенуа, о>н не пр евр а
тится в «лиш него человека», он -не проявит я®- 
уртуичивости и неприм ирим ости, ©му не суждб- 

на трагедия одиночества. О бщ ество совсем hr  
собирается отвергать его. Н ао б о рот, леди и 

д;кентльмены во схищ аю тся им. Б огаты е и 
Слагородныв наследницы в пего влю бляю тся, 
кпарицы  лондонского света» возрастом посгар- 
uie оказы ваю т ему в(яче>ское покровительство, 

ло.рды и п зр ы  очаррованы сто умой. Д аже отец, 
возлагавш ий столько надежд на его Kapbeipy, 

Ш1 на минуту не перестает бы ть благороднксм. 

подличающим и пршш1шов«\нным.

Н и како го  ко1афликга не получается, да н  
I1R может получиться, ибо разве вЪзможе-н к а 

кой бы то ни было ко н ф л и кт м^жду этими 
1-толь симпатичны ми лю д ьм и? Разве могут т а 

кие маыые й славыыо νΊ-еди и лорды  отнестись 

с неприязнью  к благородным чу^Ч1е«пвам мо- 
ю л о го  баронета?

Ιίοι" Л( й;гт^у!ощи*; лица романа лро явля· 

н)т необычайное благородство, KwjjevibM Ч и л. 
лингли, покш гув отчий кров, только и делает, 
что благодетельствует человечес'гво. Ол помо

гает влюйле.ннии» но бедным пейзажам ооче- 
тдться saKOHiibivi Ираком, причем  даст им де

нег, ч ю б ы  они могли сделаться лавочш1ками. 

Он наставляет иа путь до&родеТ'СЛИ греш ииков, 
оберегает от соблазна молодых девиц, уб егаю 

щ их со странствую щ им и актерамл, обращ ает 
невпругощих. Все эти поступки, по MHemiro ав

тора романа, должны сгоидетЕльствовать о не-

 обы чайны х полож ительны х начоствах героя,
[5 »огторый к TOfwy ж е  о 5ладае:т соответствующичли

l  i u  '> j u r i j p o a i ' i B j  0а | > . \ а г ! 1ы н и  4 ! . - p : i b £ H i i  г л п а а п п  

и »'.4.!ицым лицом, Д<1Л0 в общ ей ЕОПЧа&Тся ТМ1, 
что посл« и суд ачн ой лю Совной передряги Кй- 

пельм псре«стает дурнт\. и. согласно yiiaaariir*?! 
своего папдш и, пр и стуи зет к  устройстиу с©б- 
птвеотной карьеры .

В се зти события разверты ваю тся на фо 
н е  всео&щей и д н л л т? и довольства. Kor.fb !{.(. 
нельм бродит но Л н п н и , его окруж аю т ( о ‘( 

ные луга, плодоносные сады, тучны е шгвы. Κ.ι- 

гда он приходит на ф ермы , его встречаю т вс гг 

лы с ф ерм еры , у которы х работаю т пвгтущ ж ·. 
я{1тзнерадостные, рум яны е батраки. Вое лто 
паю т в довольстве, а единственны й бедняк 5(> 
дсн то1ль-т?о ва.1йдствие несчастного случая, при· 

шедшего &Г0 к хрони ческой Солсз!Ни. ^Нарол 

счастлив, богомолен, доволен своими господами. 
Если  даже один из лордоз иногда и Сываст 
c v p o B  с арел1датора)>ш, го он делает .это. как 

по казы вает автор, из Ссзусловжо разум ны х хо· 
ЗяйствевльпЕ гооображений. И  арендаторы  п<- 
испы ты ваю т к  лорду ни каки х отрицательны  \ 

чувств.

Пере1д .Η3Μ·η —  насквозь лживое, теиден 

циозяоо произведение. А вто р  положил в о ‘- 

нову романа банролическуЕо тему, но это с.тс 
лапо  только для того, чтобы  показать, что п 
врелгениой ему А нглии, А нглии бО-х гг.. нсг и 

не MOiKCT быть конф ликта между ллчн остьм  и 
общеч'твом. К а к  лac!c0iί0 и п р и в л с к а т с л ы т  тс. 
«общ ество», κο·Γθροβ вы ступает в романе Тл ть 

вер-Л нттона, как беззуб и бе^тодсржат ν ,u-ib 
«протест» его героя, которы й не -имел ннчпч/ 

общ его но только с непокорностью  болронон- 

ского М анф реда, не только с мятежом самого 
Байрона, затравленного правящ ей Анг.гнеГ) а 
погибш его в борьбе за напноиалькое о гв о .1 ои:- 
дение другой страны , но и с рсиочаропанностьк· 

и гкептицизмом О негины х и П е ч о р и н ы х!

Б апр опнзм  К инсльм л ^1илллнгли —  м ни
мый байронизм. Э ю  —  n p jie if, употребленный 

автором ОЛЯ того, чтобы , во -н ср вы х, создать об
раз поло'.кительного героя и, во иторы х {п зто 
са\сой гланто е), чтобы  по казать отсу.чтвнч* 

конф ликта .между б шгородной лнчиоетью  и об
щ еством в современной автору Л лглнн. 'Гак я*'·, 
как Б у л ь в е р 'Л и т ю н  прячет классоиые τ ιρ ο ΐΗ Β ·ο -  

ре.ч.ия и экснаоатацню , рисуя л ар гян ы  сель

ской Англии, напомииаю щ ио пастуш ески е на- 
сто]>а1ЛИ, так п о д  ,мнимым банрони1змоч своего» 
романа с-н скры вает реакционное ггрслитс^гле 

алолоре1ти.зврова1ть а)нглийскую аристократию . 
И  ю нош еские причуды  молодого Ч и ллипгти не 
только не противоречат зтон апологетике. » 

лиш ь (Допоаняют е«, ей помогают.
Э то т роман —  законченно!» вы:ражепив 

ид еолош и тослод ствую щ и х классов Ангуса*!



βΟ- i  !Γ i f -л н'_-"в7 аа  вриуя> йгчагь  iiir · '

вом прочисса  И!^жду бурж уазией  я  лендлордам и.  

KOTi>pbiM TjptjBfT к ('мягчгиию противо-речив  

мря; гу ΒϊϊΓίϊΜ;? и io f ‘ « ' ; ‘ns. Kovi*i[»oMm;c з ю т  в 

Э^ыачиюльыий св о «й  ча1,т^ Auvia;icu отап^гош б у р 

ж уазия  Ηϋ >iapTHci с HuC деаж-скяб я  ва я ю в ь ·  

с'кое всостанне р абочи х  П а р и ж л .  И  н еслучай н о  

иозтому, 410  в ю/и-тейшеч ром ане  Б у л ь в е р -  

Литто-па н и  о л н о г о  р а з а  нтя о д в в м  

е л о в г> м но у n(y.;!Mi4f’ rcH о  пролетариатв. Р а 

бочих чет. Ч · !’.4о (1и«у«ат|,. что л<*йпв11· яро -  

J"'“ Γϊ ■ ; .;ч ’Ч ;;<jΓι ЛиГ.'и-.и, lipa-

iue-,7 iueii i'povibiiii.‘енилго π«»ρΡΒ<ιρο·
f

l a  и чартиг1С};;)го 11(.'Ш)лшц,ниннип> д виж сип »,  й 

в настучи Л р '.л лп н .

И  ьог οδ 3io>i-to ро.майР в п р е д ш л о т ш  

к «е м у  сказано, .чго он :>раясертываст перед  

нами картин ) ΛίΐΓ.!::κ с ποτιιοτοΰ, каком не. мог

ли бы дать научные раоогы , иосвя.щспчые ато

му предче1у'>!

М ы  не будет задерж ирзться на зопросв
о TOW, правильно ли воо'чие n .D i'iiio ia ra tb , что 

•«научны е р а й ш ы ? не могут да1Ь такой полно

ты в осврщ ении зпо хи , как худож ественны е про- 
иуЕ1М1"нин, З ам 1гкм  лиш ь, что мы держимся на 

этот счет ΗΙιοΓι точин йрення, нежели автор нре- 
дисловия. В данной же связи мы ле може-м нд 
Ei.ipa itnb  и л у ч ,г1 : !я  о.* noiiOTV т;1КОН оценки  

jiuM aiiJ ! ) у ti.ui i■■ ■. 1 iii l U H I b i . i . f  i i i  в гамом де· 
яе Л :!глка I'n i ;у ί а iron. F. M!;oii она опигзна в 

«Киме.1ьмр Чи м и  чг 1!1 > З о  ( их пор она нам 

пр;'.!.» iie r .>олы;.> иною.

3 i a  оц (И ьа  роман·? яв.1яртся яе случай ·

аон , о.ча п ы ю '.л т  р .-кмаг 'нно нз гого, что

аьтор ιιρ·Μΐ:;Μί>Γ··;ι о ι : j c i i-я во e .iac ib  тех идеи  

и ть:)Л!‘нц »п , Ш!мчи.г'· ||цзвива».м в reorvt романе  

pesKUiioiiiibifi I'jus i !■ n'j <и;‘*5. Г v.isBt р - .1итгоы 

xtiie.i H.Horjpa.iin ь r!;nero п р и я  б ·ι3ΐ·υρο:ιιΐ№Μ 

мечтате лем, .ι i- ;t пи :ом, и :ΐΒτη[> п р е ш с л о б и я  

целиком oor.iaiiJiif ί ' я, ч ю  Кнне,1ьи Чи .тингли  

И>К*Н;К> таи ли, i· .г< I ;1 fi-5 ί ер lu и Ч!'1кнй,—

иишет он, —  и В то же υρί-ν!» чр<  ̂з?ычайно  

ня1пий V. м м а м 'J.I«< ;IIViч. ί».υΓ(.»ρηΐΗΐ»ιό uo вср.и 

CBUI14 iT<f* у I ! .1'Iчм. яо п ою й ти  к ка

кой Пы I ίί кп :;1>:ло ■'■j'- .1 к]ч п:.о и си тьио. Он

T O H i ' f ’ .  Ь ' Н К  к  ό ί 4 · ] ' ί  I t : ! ( '  и л : 1 Р Л С 1 1  Т Я -

rOTt-FHTeM к n [N rp . i f  iM C . lV ,  кот!>рый ве

в с г  и  ii в ίίΐ. - ι·;» i'J лшисн ,.*it)ii3Ma —

типичного ΓΒΐ·Ηι';ΐί;ί Г: ν j-.ί,. а л  к ‘ f i p .  2 0 ).

.Λβίορ » ( !< 'Μ?;· ЮЛИЯ r c n a o e n  с автором

ро>та:-^а » е  в том, чго Kwisp ibv  —  благо-

ро;;,л„.) личп"М1ь. ао м п ш.к, что ои  типичен  

Д.1Н obMTaucKUii a j -ίΐί laK iiari ’ t!.- * 0Г!аятР1ь,ный oS- 

раз -,и-чодого вр^с10К)»ага, —  гово

рит o n , — эс'ка.’ ш ,  йнляет собош гамыв т&тгч-  

ный o o p i p e i  блаГС|)0ди0Г0 антляйсйою  ю еопш .  

ΚίίΐΓηΐΐνΙΊ ·*ι· i!i> i;l 1 A'ta, HO КОТЛОЬШ уМйЛ Ηβϋ'

• й доршл Λ nit't>Tuitin«H5 иояжианаш С1«фжлльыи̂
lu  бла£а» ‘ -лр .  2 4 ). а о лод ой  ■it.iOiiC'K!

Еосклггквем мы вместе г иаптии ч и -а т е л с м , - -  

' laKori арисг-огратпчЕый и езящ.1«ь:й. а β^-ϊ 

«я р а а и л ь и о  пояат^  сз^^иальное 5л з г о »  но 

смог! Ему, оказыва^тгн. и у «с ш а ч и  н е о ^ л  «rM ipn ·  

ятные общ&ствеяные условия . А  »&т родясь  оя 

сейчас, его судьба слож и лась  бы ковеч^но 

В!1ач«, иСо « в  условиях  нового бита, в o.prajra- 

заг^пн "коммунистического произвч>дства лю ди ■ 

ирсьрасиьгяш зиЛмткаин и Λί^όροϊί волей  иийду!

п олное  и у  10Рлгт''<^рч.<'ш<··? fpu '-t^ 'ti-one"  

(стр. 2 0 .  '

П о с л е  этой <iyB»3Kii с roBpt^MeiimcTbTo.»
I

д а т  ч и т а т е л ь  ? . о г о м ; г г н п э  lirpi n.Tcr о т  г и ж а . т е -  

и п я  к  б < - Д Н 0 1 ! у  K c ' . l t  l b M y  W . l . M L i ' i :  M l  К  Ч ^ В С Т П у  

г л у б о к о г о  у д о ' Е л е г в о р е н и ч ,  С е л ь  п р и я т н о  с о з п а -  

в а т ь ,  ч т о  т ы  П [ м 1 и н м а е ш ь  у ч а с т и е  в  с о з д а н и я  

^ у с л о в и й  н о в о г о  б ы т а - ' ,  в  к о т о р ы х  о т а г о р о ч р п . » '  

л в о р я п ч и к н  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  п р н т т и  к  « н а 

с т о я щ е м у  п о н и м а н и ю  Louiia.ibHoru ό  la ra » .

К ак  же случилось , что автор лр& дисловин  

дал  такую, тгмрг.л.аягь мягко, ryryfio н е ь г р ’тую 

оц ()и ;у  романа и f r o  it-iiMi.i? Π ΐϋ ΐϋ ΐϋ ο ι ί  

являются н ек равильпое  понимание историче

ской «  п олн ое  искажение процесса клас-

C O U O H  борьбы  в современяой роману Англ^ги.,

И с к а ж е н и е  з т о  , 4 . ΐ >  л и т а ·  г г п  η ρ ^ π ί Λ Λ  u « ' C ·  

1 0  в  т о м .  ч т о  а в т о р  Л О П и Я  U 0  ! . К . С  П > 1 0  t i c . i -

д а ( Ч с я  а в т о р у  р о ч й н а  и  и с л е д  я а  . ч н м  o 0 \ j : ; ; i i  

а : и л и 1! с к и й  р а ' о ч и п  к л а с с ,  У л л > в к а  П у л ь п г р г  

Л н т т о п а  п т т ш г т ь т о  у т а л а г ' ь .  T l p a n i a ,  »

н р е д и с л о в и и  а ч п и Г ю к и е  ■ р а б о ч и е  н а  μ ο τ ^ ' ί » *  

п о я Е . .  Л Т ( ; Т 1' К  К  i i ; >  Л Г ч>ч н  О Н  Г 1т а т е  и з  · 1 > 3 Γ ΐ ι : ι ^ ! α  . 

р и г )  i . » : u c t i  4 f  n O i i r f  р а ц и л  i c 3 p a ά ο i . 1 Ы Х  в  1 H 6 6  г .  

Н о  о ! 1 н  п о я п л я ю т с я  T t v ; ; - j ; o  н а  м о > ! 1 ’ ! г т .  ч ю о · . »

■ н о т . ' д а т ь  л а н ь  у к а ; 1чЧ‘ ; т и а  ; ·  K O H f ' t i n  н е

с р о '  й ,  а  н з а т е й .  Н о  г  т  а  й  н  а  ϊ  о  -  Т ' м ' о .  τ ι π  

б а р ы ' а  ϋ ρ η  п ' г а р и а т а  и  П у р , ! ; у ; | : ч и н  Л г л л а  o l h o b

н о й  и р _ \  , κ ! ί ! : υ ί · ϊ  к л а г с о в о й  в  А н г л и и

Х ! \  в . ,  ч т о  т о л ь к о  в  с в е т е  . ΐ ί Ο Γ Ο  ' ц . г . т и и о р о ч н а  

м о г у т  G i i l T b  п о н я т ы  П  00  Я С Н < ' . ! М  в с е  Ηί?1·0·ρπ· 

ч е т к и е  л р о у е г с ы ,  в с е  н г т о и л и ч  : c : i e  я в л е н и я  

з ю й  э н о ч и ,  —  э т « ! о  а в т о р  п р г д и с л о ; ! Н Я  η ι ϊ  п о 

п и л .  И  т о л ь к о  ч т и м  п о л н м ч

Μ Ο . ' ΐ ' ι Ο  o ' )  И Г , 1 И Т Ь  т и к у н )  ϋ Ο Λ ' ΐ ι . ΐ ϋ ΐ ' ?  ч . н у ю  ч м и а к т е -  

p . i t > i r i 4 \  [ U ' .  1 4  ч а П о ’ т е г о  к . ; ί ΐ : · ' · . ' . .  к п г ч р ; .  ί ο  л а е т

О ! ’ :  ' : ' . ч  1 * 3  о (  i i i i i i  Л н г т и и  ( ! )  в  с е р е -

д [ ш е  X I  \  n . n e i H a  < ' * ы л о  т о .  ч т о  < ; * v a  Л к т л и я  

n ; ; : u ) . : ! i  l a i  ь  ( ! )  с г р а н и п  л р о v u u n r H H o r o  п р о 

л е т а р и а т а .  и ,  з н а ч и т ,  т а к  н а л ы в ч е м а я  р - о п я а л ь '  

о а з  н ; ) 0 0 л е м а  ( ^ l )  ш . 7 а  н о  л я н к ч  п р о л е т а р и а т а » .

В  своем п эд ’Ш'.ихгил Б ульч ер -Л н т т оя у  ав- 

тор преднглозия  доходят до поестине чудови щ  

выз угвержлс '^ий. Анади.^ируя гоциаттиую  кар-  

тшгу, чар1г:0ван(|у(0 в другом рочанр  Б у ль в ар а ,

в чП.4̂ -г<8У>*' . awTfjp ΐί',ρϋ*)' Γί>4θ'ρ·τττ·

'ή;

■yfч

п в



|>1 cjtuoTu JБeлattlLЛ х>дияша.& охока^и. 
ΡΉΚ оба г.чоя— и яриртократич(^гкии глой иерх- 
а н х  этяж ей, м подаол&ный, скр ы ваю щ и асв ο ί 
свете ашр, ЬсчаО Jt j a -
»иЦ|ик> — о д ицл жиа и  из я вил я  ту <i f  
р о м н л ю  м а с с у  г р у д я щ е г о с я  в  $ е 6- 

л « а  а я  А н г л и и ,  к о т о р а я  в о л е ю  я  с т а 
р а  я  в ы н у ж д & У а  б 'ы  л л к о р м и т ь  ОГ'  
р - о м н у ю  с в о р у  э в с п л о а т в р у ю щ н х  
в в т  у л  е я д g е в» (стр . 5, п о д черкн ут j  

мною. —  Е ф Ц ,) .  Надо сказать, что виервы е ь 
советской .титсратуре вы сц^зы ваетса утверж де
ние, что трудящ иеся Лн1лии эп охи  ч а р 4из.ма, 

этого могу чего . реи.ол1оцион1юго движ ения, о х 
вативш его ш и рочай ш ие м ассы  пролетарпата, 

были из нзвлены upucTO itpaiueu и утолоищыыии.

И  эта хар акте р и сти ка английского иро- 
ветариата . отню дь и'е с-тучайна. В другом ме

сте, раесказьш ая oG изгнании Байрона из Лн- 
глан, автор предисловия говорит: «Т е  же самые 
доыдонскяв ткачи, которы е им-ели полную  воз-  
иож иоеть слы ш ать и читать напечаташ1у10 речь 
Б ай р о н а, иро^ож алн его .качаями й свистом, 
разбили окно его кзретм , разгромили окна его 

квар ти р ы . Э то  5ыли наемные провож аты «, ко 
торы м и А.НГЛИН 1>а прощ анье травьма своего ве- 
ллчанш его поэта» (стр. 9). З т и  сло'ва сви'де- 

тельсгвую т о том, что автор предисловия целн· 
ком идь'Т на помоду у б) ρ'ΐ.’ν нзны х и('Г1>|>нков 
А нглии. Ибо до(гагс‘ чно ч_\1С»чку поразим · 
слить, чтобы  noii:jtb, ЧТО ннкто н& может у т 

верж дать того, что йа i;aporoi! Б айропа бежали 
имение ткачи, и к тому же те ткачи , которые 

читали речь Банроиа. Э го т ({'акт ~  фальсифи- 
каторгкнй, выду'заииьит, чтиГ>ы г*нали1ь позор 
u3riiaHH;t Еай рои а на раиичии класс.

CoBfрнп'ино пч'яндпо. что ич i.iKora аб

солютного kiL’ lU) Ηιΐ I ύιι Η'ieClVOll pO.lU Про.

летз;)!13 1 а и его Гтрьоы, против ;>я;у азин с 
н е у 4θ.7ΐινοΓί иеп^^г. / .цостью вытеьар*?" 

оце!п:а »- !ли других, клзссо»; к царгии и кх 
борьбь!  мекду соОой, т. е. прежде всего aeaejj- 

ная оценка буржуазии и даорянства,

В  ,-ίΐοΜ вопросе aiiiuj> лредлсловня делае? 
ряд осипБиых нрнинппиальм ы х ош ибок. П е р 
вая из HHŝ  iK>4atTi'a в том, что борьба мр,ж 
ду оурж уаз1и;! и двoJ}il;ί^;rI^,u^ι у m;rf> вьз'чунает 
как стержень '^похи. Ол все »ремч {к^зко п р о т -  

вопоставляет !'у ;5;куаз1по двор>1;и1ву. Т ак. он
Πΐϊ-ΐ ΐ в i ; ΡΪ1 Б у л ь н ' ч т о  ол

f i iJ i  «'йлчалд д ш ко м  партии вигов»,' ·  по*

том «реаегятом :чи>и аарти и , зacf^дaющeιн на 
скам ьях торвев».

Меясду тем никакого ренегатства вде-сь »в 
было, в  № оху вы[1аставп1его ко н п р о и и сса меш- 

-ДУ бур:«уа<здей и аристократией яерелоды  от 
охвой партии я другом были свтк*1ч» рода •жв»·

cvnuii»» в 9йк1м14»м«1р'аым лвл«ш«ел, в я«'тарвя
Бов-сем ае было н^м евы  в  ре1вегатства арескнвв 

з а р тн и . \  '  \

ύόοροτΒοβ vTOpu'SOH ate самой

ош иби и ввллется непоАвмямие сращ иваави ст«* 
рой английской ар асто к р атл в с Сёуржуазэей.■ 

А в то р  1Гредисло®ия вс« время дела«г акцент на 
Τίχ противополож вости. Он уделяет иного 
ста харакгериотикв Б и кои сф пльд а, τη.ιι«4ήοτθ 

иредставнтеля бурж уазии , чтобы  арогавопо· 
стави ть ему молодого Чиллвнгли.

31ы конечно отнюдь и е  считаем, что мечк- 
ду RicMH сле*дует ставить знак равенства, Б о  
во п р о с заклю чается в том, к а к  и в ч е м  прв- 

водить между ними различие. И когда i i o  раз
ли чи е Ироводйт ТЭК, что  противопоставлятот 
низм енном у, жадному бурж уа благородного, 
во звы ш ен но го  дворянина, мы говорим: зто не· 

верно, это,—  чуж ой иодход, з ю  не имеет н и 
чего общего с пр авильн ы м  пониманием а с т о ·^  

ричс:Ского продессд.

В  самом деле, можем л а  м ы  говорить об 
идеях какого-нибудь Ч иллннгли, что «это ко- 
ЫСЧ110 более благородный образ мы слсй, чли об
раз мыслен того старого зубастого политиче* 
ского хищ н ика, которого мы находнтч у Дизраз* 

ли Бикоисф ильда» ? (стр. 22), что в отличи© 
от бурж уазии «настоящ гй а р и п о к р а т и и  ста
ринной Англии'^ пр исущ и «мечтательная без* 
деятельность и стремленье сохран ить свою ду* 

ш е вн ую  чи сто ту*? (сгр . 23).
Это, во-первы х, неверно просто ф акти 

чески. достаточно хорогио пиделп, как а н 
глийские аристократы  «сохранял» свон> ду

ш е в н у ю  чи сто ту», когда o i :h  организовы вали 
заго во ры  для подавления В елпкой <jipa.rtHV3- 
ской ргволю ц ни. ногла они в с т а л и  <-лу т дитов» 
и чартистов, и как они велпколенмо з г ч и м з ш с ь  
капитали сти ческой ^кснлоатауи^н. Это невгрно, 

во-Бтирых, 1г<;ц11Ц11Пнально, по самой пкстйаов- 
кй вопроса. М ы  ие мош гч pat,4маϊ ]>нвать Gyp' 

ж уазию  и дворянство с точки ЗР' того, кто 

из них благороднее, М ы  ве имеем аос-олнино 
ничего общ его ни с кем из них, и их «благо 

родство» нам в такой же. мере чу:1:до я  иена- 
висгно, вак и их пороки.

Однако мы П ротсстуоч против !7гг;'г*г; ,,.iru 
рода сравнений благородства не только п и о 

ну, что считаем их принт^клпально 1!свер>{ь;\!Я^ 
но TaKhie и по другим п р и н т а м , l i e  увчлев 

револю ционно го рабочего класса, вспо-м;нив о 
су1цествовании I  интернадионала лиш ь для то
го, чтобы  сказать, что Б ульвер-Л иттой умер 

через несколько лет лосле его основания (неу. 
ж ела между » тя н и  ообы тнанв сущ ествовала 
при-чиаваа нлв вакаа'Л вбо и.ная с в я з ь ?), автор 
'■РР.4ИГ70ВНЯ чато откры л блатор-г»дногг> !Гворя-



каша, который <ioiioco5ctt un χ·ορο£θ<«'
(c tp .  2 3 ) ,  ■ б легороядого , глубок о  поряяочяого  

ме1птателя, ртр^мящегосн к больш ом у д^>бру» 

(стр. 2 0 ) .  Ловуш,ка, расотавлеипая Б у ль в ер -  

Литгопски, удалась : a s i i jp  предисловия свя?ы  

•ПР-Т К иисльм а Чилл-и^пгли с Б аяроном , он  видит 

в вем прямого потомка мятежного ргколюц·***' 

нера , прйгдставгш'лч лоть  л  мо-лчаливого я тп 
1 »го , но в №  jipoTiirTa, пело&ека, который  

*ме χ ο ΊΡ ΐ  вмешиваться п грязною  й о р ь 5>

ра^1'яр<М1ЦЫ \ 1 'К ()10 Ц О Д О 0Л Ы Х  'ГГЛ О В Г-К Ч 'К П Ч  . 'У -

ществл (гтр, ] ! ) .
В  общем у  автора прсдислоыи»! поту*  

чается слгдугощая схема социальны х -огноше· 

нян в А н гли и :  а) из я зи лси цы » рабочи й  клас-е, 

voTopufi Γί> иодает х.артии, то побивает камня

ми яучпт.^  Л!ад«‘й Лнг.ш и . У  зтого прол<^гариа- 

та HMi'PTcH а богатая в е р х у ш к а » ,  которую л о д -  

кэрмлпьдет 6ypiKya3ifH (сгр . 22 ) ;  б) хгищпыс 
капиталигтьх, «х в а г а ю щ и «  жнлнь за  го р ло -  

свои.чц «ловк1гм)т, цеик-имя п альц ам и » и 

смехом:· подсчиты ваю щ ие «св ои  гитая!тск1те б а 

р ы ш и »  (f - ip .  2 2 ) ;  в ) аристократия, которанч 

пр>авда. «облада;>а особенно дурчьгм качеством, 

липхнгь которого ft« могла только смерть. Зто  

качество— стремл<^иие> к угяете«ин> других с.ю- 

са> ( ! )  и г) «^благородные англпйскИ'е даноши . 

ьь!>*одя111!го тольк1> ИЗ }1ндов HToii аристчмсратки.

Т ак  леатоиимаиие револю цно 'ниой  роли  

рабочего  класса  п скатыалние на -классово 

чуждые позиции ъ о п ен к ах  рабочего  дви-да&ни-к 

ггривелл автора прсдис‘Л о в «а  к голданию  -обра

за  благород-лого двюря'мина и к алологегики  

дтото образа. ЯеЕррнмй исгоричс̂ гггий а.налид
и.чел споим результатам  оовергасш ю  н «п р а  

пиль<г1ун> трактовк'у н оценку художествекного  

произЕРд^-иия. Вместо τώγο, чтобы разоблачить  

рго реакционную  политическую  устремлен-  

но-сть, вместо того, чтобы вскрыть всю гнус

ность и мерзость его идей, виссто того, чтобы  

доказать  его фа..*ьои(|жкагорский характер , ао- 

тор уеликоад п о т е , !  а а  поводу бритаипкого ре- 

акц-ионера.

З акан чи пая свое п1)едисловие, автор t-ro 

говорит, что 0*1 *не будет реш ать иопро^л п 
том, что сказал бы автор этого замечательного 
произведения, если Си он дожил до того мо 
мгита, когда почти м и.мпои английских тьа 
чей встулагт в сгзчсчи ^ю  борьбу, Kor:ia всг*'лГ·.

щ ая стачка охьатываегг и судороа;«го 

Лондон...  х в -гл а  <М1г р о 1& о й  a r p i a u c  л а х м т к л  ι · -  

глийсжой хАзяйсгво... когда на одной ш естой чи 
сти земной ауш т1'«о зн и кло  перво*е совиялясяя· 
чрское государство.., аамерйвающ № ся оовер* 
ш еино пн аче ( !)  'перестроить воспят.аяЦ'Г люло- 

дежи αι твердо зт1ающсе, что в услопи?гх нового 
быта, в органпзаци!? коимунистнче<-к«гй п^юигч 

кодства Л1адн с пр1‘^краешлчи дадаткам!^ м с доб
рой волей ιιαί'Μ·5τ г*-Г!с лолаш* ы уловлетвлраю  

lijrt !1;)ИМе*Н(-ЩЮ>; (С 1р. 2 1 ).

i i u i B u . i H M  с е б е  н о е  : к < ‘ р е ш и т ь  з т о т  

в о п р о с ,  п р и ч о - м  р е ш и м  е г о  в о п р е к и  u c e t M  в ы 

в о д а м ,  к о т о р ы е  с л с д ) ю т  i t s  п р е д и с л о в и я .  Н и  т а  

о д н у  м и н у т у  м ы  1I C  с о м н е в а е м с я  в  т о й ,  ί τ ο  е < -  

л и  б ы  Б у л ь с е р ' Л н т г о и  и  К и п с л ь . м  Ч и л л п и г л т !  

д о и ; и л н  д о  н а ш и х  д н е й ,  о н и  б ы л и  б ы  н  р и л а х  

т е < х  б р и т а и о к и х  к о н с е р в а т о р о в ,  к о т о р ы е  р а с 

с т р е л и в а ю т  a  r i r . n r i r P K i f x  т  к а  ч е й ,  в с т у п н а и л г х  ь 

с т а ч е ч н у ю  б о р ь б у ,  к о т о р ы е  в о  в р е м я  в с е о б щ е й  

г т а ч ' . и  л д г г р а в т я л и  н а  г  i  а ' и ^ ч и и к о в  п у л е м е т ы .  

K O T o p M . i  ч г . л я л н с ь  о р г а н и з а т о р а м и  и н т е р в е « ц и и  

lijjOTHB п е р в о г о  с о ц и а . ( и с т и ч е > с : к о г о  г о с у д а р с т в а .

В  своем panGoprt яpeдиcлoвJfя А. 1?иио- 

грлдоаа к po^Maiiy < Кии;'льм Чиллипгли-' мы Oi
Т , » Н О В И Л И Г Ь  т о л ь к о  н а  O e i I O n i l l > l \  ; ! р И ! 1 Ц И И Л Д Л Ь -

нь|.\. его oiUH0i:a.<. М ы  не к:;.аем ся петого рнд^ 

ф акти че ски х неточиостеп ΐ< ιη μ  / j ja iip f r iv p  «а  
CTj). 6 мы уамаем, что в ш р п о д  огдлс понв те
ния ».Члйльд Гарольдах в Л н гл ш ! делал бы- 
гтры о успрхи к а ттта ти сти ’ и т к п й  спог-оЗ прпиз- 
«одства, что πρπΒΐι,το к резному у \л д ш е н и ю  п о 

ложения английских ткачей. ос'обегшо обо- 
стривше>гус8 благодаря контм неиталы ю и бло ка
де. Если принять во внимание, что «Ч айльд Гз* 
рольдо был иаийсаи н ночвилги мсчгду 1S12 и 

i 8 l 9  гг., а КО !'пш еитальиая блокада была об яв 

леаа в 1806 г., то этот исгоричеплгй лиа.П1,-< 
выглядит по меньш ей .чер̂ е· странно).

М ы  н е  K a c a t - M c a  т а к ; т ; е  и  д р у г о г о  b a / i c i u  

г о  в о п р о с а :  в о п р о с а  о  т о м ,  н а с к о л ь к о  д ч т с - т у а -  

п о  ^ т о  п р е д и с л о в и е ,  ь а и щ а и и о е  т р у д н ы м ,  т я 

ж е л ы м  я з ы к о м ,  з а г р о м о ж д с л ч о е  с л у ч а й н ы м и  

ф а к т а м и ,  т о м у  ю н о м у  ч и т а т е л ю ,  н а  к о т о р о г о  

iiHo р а с с ч и т а н о .  Д л я  н а с  и а ж н о  \ < т а н о « и т ь  

ч а с  г л а в н о е . '  ь  н е - м  д а е г ' ' я  ‘. ' о ^ е р ш с н н о  н е п а р 

н ы й  а н а л и з  f f c г о р и ч е с к о й  .-fuoxir и  ( ‘ о ц л а л ь н л : )  

л а п р а в л с н н о с т и  p u M . i / u t .  Э т ( »  и о л л "  и ' ы - с к и  

ирслнос 11реД»:!:ЛОЦИС.
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