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Все на демонстрацию!
Т и ф л и с с к и й  К о м и т е т  К о м м у н и с т и ч е с к о м  
партии Грузии, Т и ф л и с с к и й  И с п о л н и т .  
К о м и тет  и С овет П р о ф е с с и о н а л ь н ы х  С о ю 
зов Грузии  призы ваю т рабочих и тру* 
дящ ихся и всех граждан на демонстрацию  
сегодня, 27 я н в а р я ,  в  день похорон вели
кого вож дя международной пролетарской  

ВЛ А Д И М И РА И ЛЬИЧА Л ЕНИНА  
(УЛЬЯНОВА).

ТК КПГ, Тифислолном, СПСГ.

От трудящихся м асс Советского 
Закавказья.

Ленин и рабочие.

револю ции

Салют па всей территории СССР.
•МОСКВА, 26 ЯНВАРЯ. В Б0СК?ЕСЕНЬЕ*27 ЯНВАРЯ С. Г., В МОМЕНТ ОПУ

СКАНИЯ ГРОБА ТОВ. ЛЕНИНА В МОГИЛУ, РОВНО В 16 ЧАС. (4 ЧАСА) ПО МОС
КОВСКОМУ ВРЕМЕНИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕН ОДНОВРЕМЕННЫЙ СА
ЛЮТ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СОЮЗА СССР 

НА ФАЬРИНАХ И ЗАВОДАХ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СОЮЗА САЛЮТ ПРОИЗ
ВОДИТСЯ ГУДКАМИ ВТЕЧЕНИЕ ТРЕХ МИНУТ.

8 4 ЧАСА ДНЯ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СОЮЗА ПРИОСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
НА 5 МИН. РАБОТЫ ВО ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ ПО РОДУ СВОЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ ЭТУ РАБОТУ В ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПО 
ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ МОГУТ БЫТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ. ПРИОСТА
НАВЛИВАЕТСЯ ТАКЖЕ ДВИЖЕНИЕ ВСЯКОГО РОДА ТРАНСПОРТА (ВОДНО- 
ГО, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И ДРУГИХ).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ЦИК’А СОЮЗА СССР ДЗЕРЖИНСКИЙ
25 января 1925 г. (Загсроста).

Приказ Реввоенсовета Республики.

Соболезнование правительству СССР
МОСКВА, 26 января. Советское прэ: 

йгмюство получило ряд телеграмм

Революции
ПОСТАНОВЛЕНИЕ.

9 лврядне демонстрации в день похорон Великого Вождя Миро: ой 
В. И. ЛЕНИНА 27 января 1924 года,

Для участия в демонстрации рабочие, служащиеи и все граждане со
вместно с воинскими частями, организациями и учебными заведениями собира
ются в своих районах с планатами, траурными знаменами и до начала ше
ствия занимают следующие пункты:

1-ый район —  выстраивается по Плехановскому проспенту, распростра
няясь далее к Муштаиду, имея головную колонну у кино «Аполло».

I 2-ой район —  выстраивается по Плехановсному проспекту, Кирочной 
улице и Верийсиому спуску, имея головную колонну у аптеки б. Земмеля, 
не выходя на улицу Ленина.

3-ий район —  выстраивается по улице 19 февраля и далее по Цицианов- 
сному под’ему, имея головную колонну у памятнииа Карлу Марксу.

4-ый район 1—  выстраивается по проспенту Руставели, имея головную ко
лонну у Центрального Комитета КПГ.

Руководят районами секретари последних совместно с номандующей 
Группой веённой организации данного района.

Районы должны быть выстроены ровно в 12 часов.
Начальнику городской милиции зяб лаговременно для связи с Центральной 

Комиссией в распоряжение секретаря каждого района придать по 3 верховых 
рсяднина. В 4 часа распоряжением начальника гарнизона из орудий произвести 
Салют- К моменту сбора райкомов распоряжением Тифисполнома на площади 
Свободы устроить трибуну и соответствующе ез декорировать.

В 1 час дня райкомам начать шествие пс следующему маршруту:
Движение начинает 3 й район, дви гается через Всронцовсний мост, пз 

Пушкинской улице, Штабной, через площадь Свободы и, спускаясь по Армянско* 
Му базару, идет к району и расходится.

Следующим двигается 4*й район: по Дворцовой улице, через площадь Свобо
ды, по ВельяминВвсной. Сергиевской, улице Троцкого, Судебной, Грибоедсвской и 
расходится.

За 4-м районом двигается 2-й район и, пройдя через пл. Свободы, опускается 
по Пушкинской улице к памятнику Карла Маркса и далее по Плехановскому 
проспекту и расходится.

За 2-м районом следует 1 -й район по тому же маршруту до памятника 
Карла Маркса и далее по Чврнезсзсной ул. идет к своему району, где и рас
ходится. X

С 8-ми чаоОв утра 27-го января прекратить всякое движение пс городу 
(трамваи, автемебкли, фаэтоны и т. д.). Закрыть абсолютно все торговьи пред
приятия и проч. учреждения, за исключением водопрввола, электрических стан
ций, больниц, дежурных аптек, телеграфа и телефона. В раелврмиешзе комис
сии оставить неабпдимоэ количество дежурных машин, кон снабдить осебым 
мандатом от намнссии. Исполнение последнего пункта, а равно и соблюдшее 
всянего порядка как на плшедм Свободы, так и в других пунктах во время 
д в и ж е н и я  районов возлагается на номэндьнта города и начальника городской 
милиции.

В демонстрвции принимают участив и самелеты нэк военные, тан и граж
данские.

В дополнение к лостгнмлению комиссии о порядке демонстрации Цен
тральная Комиссия постановляет:

1. Из здания ЦК за час до начала шествия районов выносится потрет 
тов. Ленина в сопровождении делегаций от районов, профсоюзов, Комсомола, 
ЦК, ТК и др. организаций.

Делегации с портретом тов. Ленина направляются на площадь Свободы.
2. Вся ответственность за шествие делегаций с портретом тое. Ленина воз

лагается на т. Панкратова, к которому обращаться по всем вопросам, связан
ным с данным шествием.

3. Отвэтстмкиесть за демонстрации в районах возлагается на следующих 
Товарищей:

1-й район— т.т. Гольдбаум и Тобенений.
2-й район—т.т. МашкБвич и Меньчугов. 1_
3-й район— т.т. Лира лов и Левита дз*. г
4-й район— т.т. Хацкбвкч к Бриг мня.
Руководители демонстреции как в центре, так и в районах имеют отли

чительные знаки: на левой руке ирзеная лента с черной каймой.
Центральная Комиссия ответствен ость за проведение настоящего поста

новления возлегает на следующих товарищей: Рубен, Панкратов, Берия, Аба
шидзе и Хмаладиз.

Центральная комиссия: ГОГОБЕРИДЗЕ, РУБЕН, КУРУЛОВ.

МОСКВА: ЦК РКП, второму С’езду Советов ССР, одиннадцатому С’езду Со
ветов РСФСР, ЦИК-ам ОСР, РСФСР, семье Ульяновых (Ленина).

ХАРЬКОЗ: ЦИК-у УССР,
МИНСК: ЦИК-у БССР.

26 ЯНВАРЯ. ОТ ИМЕНИ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, КРАСНОАРМЕЙЦЕВ, 
КРАСНЫХ МАТРОСОВ И ВСЕХ ГРАЖДАН ЗАКАВКАЗСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЫРА
ЖАЮ ГЛУБОЧАЙШУЮ СКОРБЬ ПО ПОВОДУ СНЯТИЯ ТРИЖДЫ п̂ роклятой  
БОЛЕЗНЬЮ СО СВОЕГО ПОСТА ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮ
ЦИИ И ВЕЛИКОГО КУЗНЕЦА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ —  ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА 
ЛЕНИНА (УЛЬЯНОВА). ДАЕМ НЕРУШИМУЮ КЛЯТВУ ПРОДОЛЖАТЬ ВМС-- 
С ВАМИ НЕУКЛОННО ДЕЛО ЕГО РУК— СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА РАБО
ЧИХ И КРЕСТЬЯН, НЕПРЕОБОРИМУЮ СМЫЧКУ И ПОЬЕДОНКНЫИ СШШ 
ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА И ДЕРЕВНИ— ДО ПОБЕДЫ*КОММУНИЗМА ни 
ВСЕМ ЗЕМНОМ ШАРЕ.

ДА ЗДРА8СТВУЕТ СОЮЗ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПАМЯТЬ ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ— ЛЕНИНА!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНИЗМ ВО ВСЕМ МИРЕ! ,

Предэаищжа МИХА ЦХАНАЯ.

Статья тов. Зиновьева.
лучшая награда для пролетарского | им  дней по Кодонному залу сотням

К рабочим и нрестьянам Грузии.
ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ!

•Сегодня там, в столице первого в 
мире советского государства, . там— в 
цитадели рабоче-крестьянской власти, в 
далекой, но в то же время бесконечно 
близкой для каждого рабочего н кре
стьянина Москве,—предадут земле ос
танки  нашего великого вождя тов. 
Ленина.

В глубокий траур повержен сегодня 
рабочий класс. Й не только рабочие
Мокаевы п всего Охвегсшму) Союза оп
лакивают в этот день потерю дорогого 
•учигеля,-— -скорбь обемлет 
сердца трудящихся всего мира.

Сегодня Москва предает земле без
жизненный прах мирового вождя.

Сегодня мы вместе с Москвою, вме
сто с осиротевшей семьей трудящихся 
всего мира оплакиваем эту тяжелую, 
эту невознаградимую потерю.

Но сегодняшний день не есть исклю
чительно день скорби я  траура, он в то 
же время является днем великого обе
та и торжественной клятвы.

Наш великий учитель и вождь тов.

кошеашш делю его №  «го шшкие 
заветы.

Б  этот день скорби и горя каждый 
из нас, каждый рабочий и крестьяпчп 
всего необ’ятного земного шара, чьему 
служению отдал свою жизнь великий 
.учитель, ради чьего благоденствия он 
создал первую в мире великую рабо
че-крестьянскую республику, с благо
говением обнажит голову д преклонит 
колена перед иезакрывпрйся еще мо
гилой.

И все мы. со всеми трудящимися 
да его мира, поклянемся, дадим вели
кую клятву.

Мы скажем ему: «Величий учитель, 
ты бессмертен в наших сердцах и в 
сердцах многих грядущих поколений 
трудящихся всего мира. Каждый из 
нас будет вечна хранить в себе твой 
образ. Мы не оставим начатого тобой 
дела, мы не сойдем с предуказанного 
тобой пути. Мы никогда не забудем 
твоих великих заветов. В предстоящей 
борьбе, равно кан и в условиях мирной 
творческой работы, нами будут руново-

МООКВА, 26 января. (Радио).      . .
В статье, посвящешгоЙ Карду Марк* у, вождя. I ты с от рабочих мы предложили заггасы-

ащйоииаж Роза Люксембург, писала:' Кто видел десятки, сотым тысяч рабо-1 ваться в партию, то добрая половина 
«Етаи бы мы захотели в немногих чих, в благоговейном молчали ожидаю-; (делала бы это с величайшей лгкреи-
словах формулировать все, что сделал! щах очереди, чтобы войти и Колонный! ноотыо. Мы говорим здесь юсключитель- 
Марке дан современного рабочего движе- ( зал и отдать последний долг усопшему, | но о тон наиболее крепкой и закаленной
имя, мы бы сказали: Марке открыл со-1 тот иикюгда не забудет этого зрелища, части беспартийных рабочих, у которых
временный рабочий класс, как встори-1 величавее которого не знала мировая
ческу® категорию, как клас-е с оире- я старин. Као знает отяошшге русских

Ленин нам и вместе с нами всему ми- ЙИТЬ таои за0вТы. С ними мы. не со-
ровому пролетариату—рабочим ы крто! мневашсЯ) сразим всех наших вра- 
«тьяпам всего мира, всем угнетенным ! гов и победу для установления
народам— оставил великий завет.

Он предуказал нам точный путь в 
Царство грядущего коммунизма. С ге
ниальностью провидца он исторгнул из 
темных страниц будущего великую тай
ну борьбы п победы угнетенного чело
вечества, водворения на земле полного 
равенства и свободы.

Нет уже с намн нашего великого, 
нашего дорогого вождя и учителя, он 
отошел навеки от нал и никто из ос
тавшихся не в состоянии заменить его. 
Осталось нам начатое, но далеко неза-

ношуивзмг. и •сущеетвленмя власти 
труда— труяжци-ося человечества».

Да здравствует коммунизм!
Да здравствует неуклонное пополне

ние заветов Ленина!
Председатель Всогруэинского Цен

трального Испей «тельного Комитета 
Рабочих, Крестмиских и Красноармей
ских Депутатов М. ЦХАНАЯ.

Заместитель Председателя Совета На
родных Коапссвров Советской Социа
листической Республики Грузии

Л. ГОГОБЕРИДЗЕ.

деленными историческими условиями су
ществования и определенными законами, 
исторического развития»..

Ленину выпало на долю большее 
счастье: теоретически «открытый»
Марксом рабочий класс —  он повел в 
бой. Иод его руководством рабочий атасе, 
по крайней окре в одной из стран, пре
вратился из «низшего» класса в господ
ствующий. Его гением создана междуна
родная организация рабочих, поставив
шая себе эту задачу в нвтернащональ- 
ном масштабе. Но если Ленину не, 
пришлешь уже «открывать» рабочий 
класс, то рабочий класс «открыл» само
го Ленина.

При первых признаках начинающей
ся мировой пролетарской революции 
между передний рабочий класс почув- 
ство.влл именно в Ленине своего избран- 

: лого вождя. Сам Ленин тувепшал себя 
( всегда только первым ш рабочих, вы
двинутых ходом история на первое ме
сто. Всем стоим образом действий он 
как бы говорил нам::

«Я только един из трудовых рабочих. 
Мне выпало на доли большое образова
ние и дарование. Мее дело —  собрать 
всех остальных рабочих у повести их в 

I бой».
Это основное настроение Лолина ты- 

] сячами невидимых шлей, «до беопро- 
&олочному телеграфу», передавалось от 
сердце к сердцу в самые широкие кругл 
беспартийных рабочих масс. Глубоко 
любовное, интимно-лкйж'ное отношение 
широчайших слоев беспартийных рабо
чих масс к Владимиру Ильичу впервые 
отчетливо обнаружилось с особой силой 
в 1918 г., когда раненый эсеровской 
пулой Леяип боролся со смертью. Кто 
не помнит тогдашнего массового потока 
резолюций и заявлений, писанных са
мим;: рабочими и носивших совершенно 
особый отпечаток любовности, ласки и 
поклонения в лучшем смысле этого сло
ва?

Рабочая ммесй не схивымн щедра, па 
похвалы и нртвкие эпитеты. Рядоввн ра
бочий евроиен и застеггигв в выр&жмип 
сгогах чуъетв даже к любимому вождю

рабочих к Ленину, тот не сомневается, 
что в ответ на смерть учителя широкая 
беспартийная ма-оса скажет какое-то 
свое особое слоне. Мы не гнали только—  
и чем именно оно будет за-ключтея. 
Теперь это уже ясно.

Беспартийная рабочая масса отвечает 
тем, что массовым потонем устремляется 
в ряды той партии, нотврую создал Ле
нин.

В Метр-ограде., Ввроиев*;, Кае-ве, Харь-
г, Д о -

м оста, 26 января. Приказ Революционного Военного Совета Совреспублии
Кг 91 от 25 января:

«27 янвгря в Москве на Красной Площади будет совершено погребение тела 
вождя революции— Владимира Ильича Ленина, в 16 чае. по московскому 
времени тело будет опущено в могилу. Примерно за час до этого времени во 
всех г?рнизонах Союза СССР войска выстраиваются на площадях совместно 
с организациями в порядке соглашения с местными исполкомами. Также уста- 
навлиеается порядок речей. Точно в момент назначенного опускания тола в мо
гилу, т. е. в 16 час. по московскому времени, производится салют 25-ю 
артиллерийскими холостыми выстрелами из орудий. Где нет артиллерии, там 
производятся ружейные ззллы холостыми патронами в составе дэ батальона- 
каждый выстрел из орудия и каждый залп из винтовок отдаляется от доугого 
минутным перерывом. Перед первым выстрелом или залпом склоняются зна
мена и онрестры играют похоронный марш.

После залпов войска расходятся по казармам. В Москве и Петрограда произво
дятся от 25 до 100 артиллерийских выстрелов побатарейно или подивизионно, 
по усмотрению командующего во йенами. В Кронштадте производятся от 25 до 
50 выстрелов из береговых и судовых орудий холостыми зарядами. Во всем 
остальном на Петроград, Мо*кву и Кронштадт данный приказ распространяется 
без изменения. Ввести в действие по телеграфу и РЭДио.

Зампредреввоенсовета СКЛЯКСКИЙ». (Зажрйста).

Ке всем пролетзвеким детям.
В93ЭКАНИЕ ЦК РНСМ.

МОСКВА, 26 января. В воззвании, об
ращенном ко вс̂ м детским коммунисти
ческим группам и на всем лролегофсним 
детям СССР, ЦК РИСЫ умазывает:

«Ильич учил нас никогда не теряться 
и шагать твердо к и мм* миной цели, и мы 
выполним этот завет Ильича. Ильич—  
великий пионер пролетарской борьбы 
Ильич—великий вожатый рабочих всех 
стран не их пути и коммунизму. Все про
летаркам» дети должны знать жизнь и 
борьбу Ильича.

ЦК РИСМ призывает детей фабрик, за
водов и школ, детей улиц и крестьянских 
дворов сплотиться вокруг детских круж
ков юных ленинцев и проводить их ло
зунги в жизнь. ЦК РНОМ пгреи--гаковы- 
вает коммунистические детские орган и
зации СК*-? в «коммунистические дет* отцам». (Закроет),

сние группы юных пионеров имени Ле
нина». Пионеры и Спартаки Советских 
республик должны быть теперь достой
ны того великого имени, которое написа
но на их знамени.

Дети фабрик, заводов, полей! С крас
ными знаменами пионеров, юные, бодрые 
смелые, твердо идите по стопам Ильича! 
Мидаюны юных ленинце»—-лучший па
мяти** Ильичу. Заветам Ильича пионе* 
ры не изменят никогда- Пусть мы еще 
малы, но мы растем— и вырастем ленин
цами. На смену Ильичу растем мы, мил
лионы юных ленинцев.

«Учись бороться— жить учись», как 
завещал наш вождь Ильич.

Дружно и смело в негу, на подмогу 
исстрадавшимся и уставшим, на смену

?«по Ленина забальзамировано.
МОСКВА, 26 января. (Реддьо). Про

фессор патч'.огичеекюй этшюмйи Абри
косов в бес-едо с ■сотрудником Роста со
общил: «Для .сохранения © иетлши&м
состоянии тсло Владимира Ильича было 
■мною заба-шзамироваио. Черед аорту, 
являющуюся главным сосудом в 'крове
носной системе человека, в тело Лтвшса 
введена особым давлением жидкость в 
количестве, 6 литров, вытеснившая 
кровь я  заполнившая 'кровошжнълу со
суды, а также щели тканей. Жидкость 
эта— раствор фармадаиа с прибавле
нием сишрта и глицерина, Это—(самый 
рашрострашенный теперь ш  Западе 
"особ бальзамирования трупов. При 

таком способе о мзможшети гниения 
тела говорить совершенно т  приходит
ся. Можно говорить толыс» об «оиасно 
сти , высьгхания, м.умнфищировашгя. Эта 
опасность была бы также устранена на 
3— 4 года, если бы цоше) 'бальзамирог 
ванне не бьию Нролзведе®) вскрытия

тела, во время которого бьгли перерезаг 
ны сосуды, почему жидкости в тканях 
осталось меньше. Это может повлиять на 
продолжительность ‘сохранения тела от 
■высыхашм и гоешмта тмеаеннй.

Пока будут стоять зимние холода, 
никаких шмене.ншй не будет. Наука не 
обладает средством сохранить тест Вла
димира Ильича на очень продолжитель
ное время. Нг|хкмтгеино, что ва«бо.гее 
данным способом является заключение 
тола в герметически з^тяортаное поме
щение, в котором яодщщивалась бы 
постоянная температура-, колеб.'пощаяся 
между нулем и двумя градусами ниже 
нуля, а также определеймя степень 
.влажности. Эго йомстценпе можао по
крыть стеклом, чтобы дать возмояагостъ 
вагдеть тело, что не пов-дняет га его 
сохраяпостъ.

За 3 дня тело Владимира Ильича ни
каким изменениям ®е тюдверглюсь». 
(Закроете).

кове, Москве, Йваживе-Возн с̂ежже
т р и  бассейне, на Каише,—«вюду 
мы наблюдаем одно и то же явление: 
обнажая голову перед свежей могший 
Ленина, беспартийные рабочие тве̂ >до 
без лишних слов заявляют о желании 
вступить в ряды нашей партии. Целые 
заводы постановляют— все-м вступить в 
партию; или— «отобрать лучших и по
слать их в члены партии». Это сове.р- 
ш.спло ш тю чю щ ъ-Ш  явление. Важ
ность его трудгте* нертоценить. Парлня 
должна внимательнейшим образом из
учить это ямопие, 'понять его, сделать 
из него все надлежащие практические 
выводы.

«Потрясенные утратой своего учителя

нынешнее отношение пх к РКП есть 
нечто вполне созревшее н обдуманное.

В та*не дни, как переживаемый ныне, 
каждый из нас с особенной ясностью 
видит, насколько сильна паша партия,
насколько срослась и сроднилась она,
немотря на все наши слабости, ■ мае ■"■о! 
беспартийных рабочих.

С тревогой сяфашиваем мы на наших 
с’еддах и кон*1*еренци-йх: сколько нас-,
члене® партии, работающих у ютав-ко? Ие 
ошвюом ли мала эта группа? Не отры
ваемся лы мы от массы? Это законная 
чревата. Мы не были бы последователями 
Ленина, если бы не задавали себе таких 
вопросов я  не старались во время пря
т а т ь  необходимые меры. Но тот от
клик, который встречает кончина Лени
на у сотен тысяч л миллиона® беспар
тийных рабочих Союза Республик, пока
зывает, что в конце концов вопрос о том,. 
к а к . велика количествепло группа членов 
пашой партии, работающих непосред
ственно у стажа, есть вопрос только 
подчиненный. Мы были н остаемся пар
тией рабочего класса, плотью от плоти 
его.

Рабочие массы нашей страны не. 
зиают и не хотят знать никакой другой 
партии, кртме созданной п вьшестован-

рож-дя и организатора РКП, мы решили ной Владимиром Ильичом. Пусть наша 
влить свою беспартийную силу путем; партия обратит самое пристальное в»к- 
кашего истунленяя в ряды славно# | мание на- то замечательное движение, 
РКЛ». ! которое началось в широких кругах бео

Так пишут беспартийные рабочие пат-1 партийных рабочих в последние дни. 
ройного завода в Москве. На совместном 1 Мы должны пойти навстречу этому двя- 
летучем митинге рабочих чугунного за- • же-нню всеми силами. Бели нам удастся 
ада Мос-куот и Мотомалпша нрпсутство-1 в ближайшее время привлечь целый ко
вало около 460 рабочих, 99 из которых | вый слой рабочих от станка в нашу' 
заявили о желании немедленно вступить! партию, то это будет лучшим венком на 
в партию. В ячейку завода «Красный | свежую могилу Владимира Ильича. Тот 
Кожевник.» поступили за десятками под- 1  новый слой рабочих, который пюс.те не- 
писей бвшартшйных рабочих такие за-1 обходимого отсеивания войдет в нашу, 
явления: «Кто покрепче— е ряды РКП. партию, в связи с наметившимся за по- 
Будем йремиться, чтобы все лучшее от-; след иве дни под'емом среда беопартий- 
дать в ряды РКП». ных щшетариет,, будет— мы удэервны—•

Эли голоса несутся газ кругов бешар- ясжувшим слоем. Эти с»е-жме слон вче-
тайных рабочих нрупне&пих эа®о**ь- 
гитаятов Петрограда ы других горвмв. 
«Ообршиеоя 50 беспартийных рабочих

ра еще беспартийных рабочих при по
мощи нашей партии сумеют получить 
надлежащий эа-к-аа и мартг-сястское вос-

выделили из себя наибвлее крепкую пя- витание и станут доотовииин продо.т-
терку и посылают ее в рлдьГ членов

Но по (стадгефо к Липжу этот рабочий | РКД».
рядовпк иаяед в 1918 г. таасге ам®«., Таите резолюции паст^пают деелпа- 
«отпрые дели* т  ятогорья редолю-1 м . Эго движение только набивается. К 
гаий босвлртчЛяых рабочих настоящие; нему надо суметь прислушаться, его 
образчик* едвквовдешм лады. То же, надо суметь гщдержлчь. 
самое в еще большем масштабе наблю- Недавно закончившаяся воееоювлая
даем мы теперь, когда Владимир йлькч
заюрш глаза навеки. Прочт-айте сле
дующий отрывок ня письма работящи 
на смерть Лешка. БезраФггпая Никифо
рова- пишет:

«Дорогой отец наш, ты ушел от 
своих детей язвош... Мы знасщ, скоро 
настанет тот час, когда пз всех стран

варткювференция оошчшшла втечяие 
ближайшего года привлечь в ряды пар
тии ие «шее ста тысяч новых чагенюз, 
(исключительно от рабочих !ст*жк,ав. 
Решение это цршшто до смерти Ильича. 
Если решение ото было правильно и 
глубоко жизненно до 21 января, то оно 
гораздо более правильно и ш атано

мира посыпется на т-еою горячую моги-; тетерь. Мы ие говорим о тех сотнях и 
ду венет... Не утренняя летняя роса тысячах резолюций бесша^тпшых рабо-
будет вропать ее, а следы твоих детей, 
которые так првэд тебя любили и будут 
веггно проданы твбо»...

Кто уеумвйтся в том, что эти вдава 
выражают настроение всего, что ость 
лучшего в рабочем классе?

Одна слезинка такой работницы есть

чих, которые только в общей форме го
ворят о необходимости «укрепить нашу 
РЕП». Мы гае говорим о тех рабочих, ко
торые исключительно под влиянием чув
ства заявляют сейчас о своей верности 
нашей партш. Мы не сомневаемся, что 
если бы проходящим втечение послед-

яюталяш; дела Влмвюгра Ильича-.
Вчера- мы случайно подслушали раз

говор двух рабочих. 1-Гг: «Что же мы 
будем додать теперь бед него?» 2-й: 
«Эк, теперь уже не так трудно будет. 
Что сделали .бы мы, если бы он умер; 
3— 4 года назад?» Так .простые рабочие 
переводят па свой язык слова поэта: 
«Не говори с тоской: «Их пет», но с-
бла|4иргаг4стыо: «Быф»..«. (̂ «ёасттф», 
обрушившееся на голову нашей п«гр- 
тяи, воспринято всем рабочим классом 
нашей страны, как свое собственное 
несчастье. Умер лучший друг народа. 
Но самой с-мертыо своей он еще раа 
сшотш тот класс, знаменосцем которого 
он был.

Ближе и еще ближе к рабочим мас
сам—-вот паше ответное движение на па- 
чалшийгя под’ем среди беспартийных 
раблтгик'Ов. Только такая политика на
шей партии будет достойна Владимира 
Ильича.

Г. ЗИНОВЬЕВ. !

В М о с к в е

ртщцрвданрнрм -в 
•вьгражеялем ооболедиорашя: от гермааг- 
&кого президента Эберта, от германско
го митгядела Штреземаяа, от председа
теля совета министров и мгаигадеда 
Персия, от правительства Апгти, от 
корейского прт-дстацителл, от сотрудни
ков всех заграничных советских уч-

партии и от отдельных иностранных 
журталистов, находящихся в СОС-Р.

Германский, английский, итальян
ский, японский я  китайский представя- 
тета посетили комсула СССР во Вла-та- 
востоке и выразили соболезнование ' по 
поводу кончины Ленина.

Тов. Чичерину вырашш ооболкйиова- 
иио турецкий, латвийский,  - * - '  I -- - -1(11 1Я1ИЧД1ШИ, «ИВСТРИЙ-

реждешгй, от «-росс-ийско-япоиского об-1 свшт, игальянсвай, датский, литовский,
ще.ства взаимопомощи» в Токио, от нор-1 ®®яйекий, фшшащекий, остовсщий, анг
вежской рабочей партии, от америкап-1 ^ ^ ^ ^ ‘пкий и монгольский
лклго «Союза рабочего братства» ] Щ̂ -Д тавитеж, а также председатель од«о «союза раоочею «ратства» от: шведской торговой дедещцш. (Зак-
оежретариата шердаодско* а̂иочей- роста).

Петроград переименован в Ленинград.
ПЕТРОГРАД, 25 января. В ПИСЬМЕ- ОБРАЩЕННОМ К ТРАУРНОМУ ЗАСЕ

ДАНИЮ ПЕТРОСОВЕТА, ТОВ. ЗИНОВЬЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ВЫНЕСТИ ПОЖЕЛАНИЕ 
О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ПЕТРОГРАДА В ЛЕНИНГРАД. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИНЯ
ТО ПОД БУРНЫЕ АППЛОДИСМЕНТЫ. ПЛЕНУМ ПЕТРОСОВЕТА ПОСТАНОВИЛ 
ОТПРАВИТЬ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПОХОРОНАХ ТОВ- ЛЕНИНА ОКОЛО 1.000 РА
БОЧИХ, КРЕСТЬЯН, КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И МОРЯКОВ. (Закроет*),

Собрание научных работников Москвы.
'МШКВА, 26 января. На собрании 

научных работников Москвы с докладом 
о жизни и деятельности Ленина высту
пил тов. Луначарский, обрисовавший 
личность Ленина и давший его характе
ристику, как великого ученого, пите- 
ля, публициста, агитатора, оратора и 
организатора. «Кроме Маркса-, нет нико
го другого, кто мог бы стать рядом с 
Лениным по величию духа и научному 
тению. Ленин —  чудо,— закончил Лу
начарский.—-Даже когда он лежит в 
Колонном зале, оп самый живой, отто
го, что огромны та любовь и то влияние, 
которые он растрокярашет вокруг себя. 
Морально и политически тов. Ленин жи
вет- в пашей партии; он бессмертен».

Тов. Покровский в своей речи ука

зал, что Ленин был двигателем нашей 
школьной политики—он спас в 1918 
году бывшую школу от грозившего ей 
разгрома, подвел материальную базу 
под высшую школу, заложил фунда
мент красной профессуры: «Нельзя до
пустить, что Ленин умер. Он жив, ибо 
в нем воплощена история России XX 
столетия. Он жив я будет постоянно 
жить».

Б  принятой резолюции научные ра
ботники Москвы выражают уверен
ность в том, что дело освобождения че
ловечества и создание торжества истин
но человеческой культуры, начатое Ле
ниным, будет доведено до конца коллек
тивным разумом, массовой волей и твер
дой рукой, (Закроете), . ~

КЛАРА ЦЕТКИН ОБ ИЛЬИЧЕ.
МОСКВА, 26 января. (Радио). На все

союзном совещании завжеиотдедов тов. 
Клара Цеткин указала, что с самого 
начала революции Ленин обратил осо
бенное внимание на вовлечение работ
ниц и крестьянок в строительство новой 
жизни. Ленин указал, что раскрепоще
ние трудящейся женщины возможно 
только при коммунизме, а коммунизм 
невозможен без участия в обществен
ной работе широких женских трудя
щихся м&ос. (Зажроета).

БЛАГОДАРНОСТЬ СЕМЬЕ ТОВ. ЛЕНИНА.
(МОСКВА, 26 января. (Радио). Ис

полком Коминтерна и Исполбюро Проф- 
интерна в письме, обращенном к семье 
Пени на, благодарят ее за заботливость 
и любовь, которыми семья окружила 
Ленина во время его болезни. (Зажр.).

СО ВСЕХ КОНЦОВ МИРА.
МОСКВА, 26 января. (Радио). Ис

полком Коминтерна получил ряд теле
грамм со всех концов мира с выраже
нием глубокой скорби по поводу смерти 
Ленина, в том числе также от испол
кома американской «Уорнере Парти», 
от французского комсомола, от компар
тии Бразилии и Голландии, от комму
нистической китайской молодежи в 
Па*1иже. (Закроет»).
ПОНЕДЕЛЬНИК— НЕРАБОЧИЙ ДЕНЬ.
(МОСКВА, 26 января. (Радио). Пре

зидиум московского губернского совета 
профессиональных союзов постановил 
об'явить понедельник, 28 января, нера
бочим днем, предлагая посвятить его 
митингам и собраниям памяти Пекина. 
(Закроет»).
«НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ ВОЖДЕЙ РЕВОЛЮ

ЦИИ».
МООК'ВА, 26 января. (Радио). Ис

полком Коминтерна Молодежи постано
вил для увековечения памяти Ленина 
среди молодежи установить ежегодно, 
вместо «дня Карла Лпбквехта» 15 ян
варя,— «неделю памяти вождей рево
люции» с 15 по 22 января. (Закр.Т.

УКРЕПЯТ ПАРТИЮ ИЛЬИЧА.
МОСКВА, 26 января. (Радио). Кон

чина Ленина вызвала усиленную тягу 
(в партию беспартийных рабочих. Па 
митинге, организованном на заводе 
«Люкс»—63-хлетний беспартийный г ,̂й

бочий Анохин заявил: «Бели ие стало 
Ильича, то на ого место должны всту
пить в компартию беспартийные рабо
чие». К заявлению Анохина о желании 
вступить в РКП присоединился 21 
рабочий завода. (Закр.).
ДЕЛЕГАЦИИ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН.

МОСКВА, 26 января. (Радио). Со I 
всех концов ОООР— газ городов, месте- 1  
чек, сел и селений прибывают в Мос
кву на похороны Ленина делегации,! 
преимущественно рабочие от станка и : 
крестьяне. "Из ближайших деревень! 
прибыло много крестьян-одиночек на 
собственных лошадях. Огаргак-крссть- 
янин, приехавший из села Павлова, 
рассказывает о готовящемся паломниче
стве крестьян и крестьянок в Москву 
на похороны. (Закроете).

И КООПЕРАТОРАМ ВСЕХ СТРАН.
•МОСКВА, 26 января. (Радио). В 

воззвании, обращенном к кооператорам 
всех стран, кооперативная секция Ком
интерна указывает, что еще в 1910 г., 
на копенгагенском конгрессе 2-го Ин
тернационала, тов. Ленин в проекте ре
волюции по вопросу о (кооперации бле
стяще наметил задачи революционных 
(кооператоров дореволюционного време
ни. Ленин также блестяще определил 
задачи кооперации, как и период воен
ного коммунизма и НЭП’а. Последняя 
статья, написанная тов."‘.Лениным, по
священа кооперации, и ® ней Ленин 
настойчиво призывае-т всех к коопера
тивной работе. Воззвание призывает 
всех революционных кооператоров вни
мательно изучать взгляды Ленина на 
кооперацию и смело вступить на путь, 
указанный Лениным. (Зокроста). .
ПИСЬМО МИТРОПОЛИТА НИКОДИМА.

МОСКВА, 25 января. В письме к чш. 
Калинину председатель синода митропо
лит Никодим пишет: «Синод российской 
православной церкви выражает искрен
нейшее сожаление по погоду смерти се- 
ликого освободителя русского народа, от 
векового насилия и гнета. Да живет не
прерывно в сердцах оставшихся светлый 
образ великого борца и страдальца от 
свободу угнетенных! Пусть могила его 
об’едшгет всех в единую братскую се
мью!» (Закроет»).

йешград.
КОМНАТЫ ЛЕНИНА.

ПЕТРОГРАД, 26 января. В петроград
ском музее Революции открывается ряд 
аомнат, где совраны материалы, относя
щиеся н жизни и творчеству Ильича.

ВЕСЬ ЗАВОД— ЧЛЕНЫ РКП.
ПЕТРОГРАД, 26 января- ОБЩЕЕ СО

БРАНИЕ РАБОЧИХ ЗАБОДА «ЗНАМЯ 
ТРУДА» ПОСТАНОВИЛО ВСЕМ РАБОЧИМ 
ЗАдОДА ВСТУПИТЬ В РКП, (Закроете).

РАБФАК ИМЕНИ ЛЕНИНА.
ПЕТРОГРАД, 26 января. Траурный 

пленум губпрофсовета совместно о проф
организациями постановил соорудить на 
средства губпрофсовета памятник Лени
ну, назвать первый вечерний раб- 
фа® губпрофсовета именем Ленина, 
открыть на нем кафедру ленишшма 
Н окружить рабфак иеключлтельнымд- 
заботам». (Закроет).
КИНО-ФИЛЬМА ИЗ ЖИЗНИ ИЛЬИЧА.
ПЕТРОГРАД, 26 января. Ссвзаикипе 

приступает к -созданию большой фильмы* 
посвященной жизни Ильича. (Закр.).

Украина.
ВОСПОМИНАНИЯ о ЛЕНИНЕ.

ХАРЬКОВ, 26 января. В местных г> 
зетах помещены интересные воепеминто
пия о Ленине наборщика Владимирова, 
набравшего первый номер созданной Ле
ниным первой большевистской газеты 
«Вперед». Владимиров указывает, чг» 
Ленин ие только руководил газетой, пт 
вникал во все подробности типографской 
жизни. Всюду он был- первым и работал 
18 час. в сутки, терня большую мате
риальную нужду;. Ленин лично помогал, 
тискать гранки набора и собственноруч
но снял оттиск первой страницы газеты.
ОХРАНИМ МОГИЛУ ВЕЛИКОГО вождя,

НИКОЛАЕВ, 26 января. Команда гол
ландского парохода-, находящегося в 
порту, •устроила митинг, на котором уча»: 
ствола л» моряки всех иностранных су
дов. Иностранные моряки зляшлга о глу;- 
боком сочувствии горю трудящихся Со
ветского Союза. Резолюция указывает,; 
что смерть Ильича еще сильнее скрепит 
ряды красных бойцов, ибо теперь они 
должны охранять не только красную 
границу, но также и могилу великого во
ждя — Лен и на. (Закроет» )•
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советским руоежом
ОТКЛИК)! НА СМЕРТЬ ТОВ. ЛЕНИНА.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СОВЕТА КОНГРЕССА
ТРЕД’ЮНЬОНОВ.

« ЛОНДОН 24 января. (Через Москву).
Генеральный сои,т конгресса тред’киь- 
рнов отправил в Москву. Совнаркому ге
ле грани у с выражением сочувствия. (3.)

ЛУЧШИЙ ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ.
ЛОНДОН, 24 января. (Через Москву).

Газета «Уоркерс Вик.®» пишет: «Сердца 
миллионов рабочих и крестьян всего ми
ра охвачены печалью- Их потеря незз- 
мвдша. Наиболее смелый я кериый бо
рец за трудовые маоеы выхвачен лз их 
рядов, -когда его задача была уже почти 
выполнена. Но все должны продолжать 
начатую им борьбу— это будет лучшим 
памятником ему». (Зажр.).
ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСТОРИИ-

ЛОНДОН, 24 января. (Через Москву'».
Газета «Нью-Лидер» пишет: «История
признает в Ленине келЕчайшуто личность 
нашего времени, величайшего деятеля, 
которого когда либо породило еоциали- 
етлческое движение». (Закр.).
ТАКИЕ РОЖДАЮТСЯ РАЗ В СТОЛЕТИЕ.

ЛОНДОН, 24 января. (Через Москву)
Бертран Рессель в газете «Нью Лидер» 
сравнивает т. Ленина с Кромвелем, ука
зывая, что «государ'тпвш. деятели его 
калибра появляются на земле пе чаше, 
чем раз в столетие, и вряд ли кто-нибудь 
из пас увидит еще ему подобного»- (3 ).

ГЛУБОКОЕ СОЧУВСТВИЕ.
ЛОНДОН, 20 января. (Через Москву).

Член .шберааьирй партии Кшдортя, 
член рабочей партии Джек Нильс, быв
ший морокой атташе в Петрограде Грен
фелл прислали полпреду ССОР выраже
ние «вбохвайевлвия. Персидский и ту
рецкий послы выразили соболезнование 
дичио. Флага над зданием полпредства 
и торгпредства приспущены в злак тра
ура. Сотрудники советских учреждений 
на общем собрании приняли резолюцию, 
выражающую глубокую печаль, твердое 

• решение ва ш  силами продолжать ра
боту Ленина и телеграфно поручили ЦК 
профсоюзов с-овработаикав возложить от 
их имени венок па могилу Ладила.

Английская компартия организует в 
оу&боту торжественный мипаш’ рабочих.

Многие члены парламентской фрак
ции рабочей партии лично выразили ео- 
болизяо&шгс корреедоидоигу Роста. (3.).

В Германии.

В Англии.
ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА.

ЛОНДОН, 24 января. {Чер. Москву). 
Секретарь английской компартии от
правил на имя прэдседател. Коминтер
на Зиновьева телеграмму такого содер
жания: «Члены компартии и все рево
люционные рабочие Англии с глубо
ким прискорбием узнали о кончине ве
ликого революционного вождя, люби
мого и уважаемого рабочими всего ми
ра. Память о нем всегда будет слу
жить нам пугеводной звездой. Великая 
задача, ноторой он пссзятил свою 
жизнь, будет осуществлена. Члены ЦК 
великобританской компартии вместе со 
всеми честными революционерами тор
жественно клянутся продолжать его ра
боту». (Зак роста).

ТЕЛЕГРАММА АНГЛИЙСКОГО БЮРО 
ПРОФИНТЕРНА.

ЛОНДОН, 24 января. (Чер. Москву). 
Английское бюро Прзфт.доерна послало 
на имя Лозовского следующую теле
грамму: «Члены английского бюро 
Профинтерна глубоко опечалзны кон
чиной дорогого, любимейшего товари
ща и вождя международного револю
ционного движения. Наш сильнейший 
борэц сложил свои боевые доспехи и 
теперь лежит, успокоувшись навеки. 
Самое преданное и мужественное серд
це, когда-либо бившееся в груди че
ловеческой, останоэилось навсегда... Но 
в эту минуту тяжелой для нас потери 
каждый из членов бюро Профинтерна 
еще раз клянется продолжать великое 
дело, которому Ленин посвятил всю 
свою жизнь». (Закроста).

ПИСЬМО ЛАНСБЕРИ.
ЛОНДОН, 24 января. (Чер. Москву). 

Вождь левого срыла рабочей партии 
Лапсберп в Окале к корреспонденту 
Роста говорит: «Присоединяюсь г.
скорби моих русских 'товарищей по 
поводу смерти любимого великого то
варище Ленина. Он был предназначен 
для роли вождя. Я не только уважал, 
по и любил его. Тяжесть потери его 
чувствуют пе только рабочие России, 
но п всего мшра. Мы приложим ®св 
усилия, чтобы (продолжать его великое 
дело. Да. г.дравствует Международная 
Социалистическая Респтадяка». (3.).

В П ольш е.
ПОЛЬСКИЕ ГАЗЕТЫ О ЛЕНИНЕ.
ВАРШАВА, 24 января. (Через Мос

кву). Все газеты посвятили много ме
ста смерти Ленина. Орган бундовцев—  
«Фольксцейтунт» посвятил памяти Ле
нина всю первую страницу и поместил 
его портрет в траурной рамке. (3.).

ВАРШАВА, 24 января. (Через Мо
скву). Польское министерство иностран
ных д<д телеграфно поручило польскому 
поверенному & делах -в Москве Вышин 
скому выразить соболезнование Совет
скому правительству. Одновременно вы
разил соболезнование премьер Грабе кий.

Полпреда Оболенского' посетили: пред
ставитель польского министерства ино
странных дел Пржездецкий и германский 
посланник в Варшаве Райшен. (Закр,).

СКОРБЬ РАБОЧИХ.
ВАРШАВА, 24 января. (Через Мос

кву). Сообщение о смерти Ленина про
извело на рабочих глубокое впечатле
ние. Па всех фабриках рабочие соби
рались группами, опасаясь репрессий, и 
шепотом долились впечатлениями. На 
некоторых собраинях рабочие, сл\ чай- 
но узнавшие о смерти Ленина, почти
ли вставанием память покойного. (3.).

ОТЗЫВ «АВАНТИ».
РИМ, 24 января. (Через Москву). 

Сообщая о смерти Лепила орган италь- 
скои социалистической партии «Аваи- 
ти» .пишет: «Российский пролетариат 
потерял великого вождя, умевшего со
четать теорию с практикой и нахо
дить выхода из затруднительных по
ложений в Соответствий с интересами 
пролетариата». (Закроста)

В И та л ч и
ВОЖДЬ РЕВОЛЮЦИОНЕР!».

РИМ, 24 января. (Через Москву). 
Итальянская компартия, социалистиче
ская партия максималистов л организа
ция пролетарском молодежи выражают 
глубокую скорбь по поводу смерти Ле
нина, которого они считали свопа во
ждем. (Закр,оста)'. '

Ш Чехо-Словакздн
ТРАУРНАЯ МАНИФЕСТАЦИЯ. , траурную манифестацию рабочих перед

ПРАГА, 24 января. (Через Москву). | зданием полпредства СССР. (Закр.). 
Компартия Чехо-Слпвании организует

Азербайджан.
в САЛЬЯНАХ.

ОАЛЬЯПЫ, 25 января. Тотчас по по
лучении в Салыгнах телеграммы о ков-
чнне тов. Ленина прежратшись заня
тия но всех учреждениях и организа
циях, закрылись ©ос лавки и тортовые 
предприятия. Граждане стали стекаться 
на городскую площадь, которая иекорт 
вся была запружена народом. В присут
ствии партийцев, комсомоЛиетов, чле
нов профсоюзов, учащихся и массы 
граждан населению было об"явлено о 
печальном событии. Выступавшие ора
торы касались деятельности гениально
го ьождя пре.т-етараата я  призывали 
трудящихся к еще большей сплоченно
сти и -го.тедарио-стл. (Закроете).

НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ ЛЕНИНА.
БАКУ, 25 января. С 27 января во 

всех рабочих и студенческих клубах, 
партийных школах, домах просвещениш, 
школах политграмоты, клубах женотде
ла, комсомола щ библиотеках проводится 
педеля памяти Ледаща. Всеми библио
теками уже устроены у себя уголки, 
посвященные Ильичу. Во ©сех школах 
первой и второй ступени 25 января со
стоялись траурные утра и вечера с до
кладами., цоссящегстшзш памяти 
шего вождя

Редакции местных газет зашлешь» 
рсзо.ткщнямя рабочих, краш^армениов. 
©оеиморов, крестьян и студентов. Нет
возможности дать даже перечня всех 
резолюций. Одпа мысль: потеря велика 
ло, .сплотившись чюедино, мы будем все- 
мл силами бороться за идеи, завещан
ные вам Ильичом. Во многих резолю
циях содержатся пожелания рабочих 
назвать революциогапый цедтр России—  
красный Пигср «именем Лстщщ. Посла
ны многочисленные телеграммы бли
жайшим друзьям и еоратнюкам Ильича: 
Н, К. Крупской и М. И. Ульяновой с 
пбещакшАми работать, пе покладая рук 
для полного воплощения в жизнь всех 
заветов .великого учителя к вождя. С 
негмбывиосешП/Ш «заданием выслуши
вают собрания босиомдошшя това-рп- 
щ<й, имевших счастье когда либо 
встречаться и раб^ать с Ильичом. Даж- 
среди штеллптеннид, обычно отчужден
ий, одно общее сознание и одно общее 
чувство величайшей утраты. Среди ра
бочих. красноармейцев и воетгаоров на- 
растает железная воля к дальнейшее 
борьбе и од знаменем Компартии до ко

учер-1 печной 'победы всех трудящихся. (Зак- 
I р о т ).

Армения.

В Норвегии.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ I В ПРОВИНЦИИ.
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. ЭРИВАНЬ, 25 января. Покупающие

ЭРИВАНЬ. 25 января. Пермадокии I из прошшйй «ведения сообщают, чг- 
консул Абл-Феги-хан посетит «мера се-: весть о смерти Ленина произвела самое 
кретаря Совнаркома а* просил передать тяжелое мшатдение та ©се трудов* 
ьравительстзу СС-РА 'Глубок»:! соболезно-1 креетьяпстжо Армении. Из всех районов 

I выаие по поводу смерти Нреде-окпаркома. даже т  самых отсталых сад. посьшюг- 
ОССР тов. Ладила.

СКОРБЬ В  РЯДАХ РАБОЧИХ.
Ш РМ Я , 2-4 января. (Р. герм. пр.). 

Коммунистическая франция рейхстага 
обратилась и министру внутренних дел 
социал-демократу Зерерикгу за разре
шением организовать в помещении боль
шего оперного театра в воскресенье ут
ром митинг, посвященный памяти Ле
нина. Весь германский пролетариат глу
боко скорбит о смерти Ленина. Рабочие 
глубоко потрясены. На предприятиях 
рабочие, независимо от партийной при
надлежности, собираются в группы и 
горячо обсуждают вопрос, нан почтить 
память Ленина в день его похорон.

Даже лртеъга социал-демократические 
газеты отзываются о Ленино е исклю
чительным уважением. (Закр.).
УЧЕНИКИ ЛЕНИНА СТРОГО СЛЕДУЮТ 

ЕГО ЗАВЕТА!*,
БЕРЛИН, 24 мпшря. (Р. герм. яр.). 

«Франкфурте? Цейтулт», обсуждая воз
можные последствия смерти Лечима, 
пишет-- «Пет никаких сомнений, что во
внутреннем политическом положении 
Советской 'России ко произойдет пика
пах нзмяеннй, ябо последователи Леви
на строг» следуют его заветам.

Международное положение СШР па
стельно прочно, что смерть Яежына его 
не поколеблет». (Закр.).

МАНИФЕСТ НОРВЕЖСКОЙ КОМПАРТИИ
ХРИСТИАНИЯ, 24 января. (Через 

Москву), Секретариат норвежской ком
партии в манифесте говорит: «Окон
чатся Ленин—вождь русской револю
ции, который являлся живой силой ве
ликого революционного восстания и 
защитником угнетенного рабочего клас
са всего мира. Норвежские рабочие с 
глубокой скорбью приняли известие о 
его кончине, питая благоговение и 
благодарность к великому делу, совер
шенному им». Манифест призьвает 
всех норвежских рабочих ириостано-

В Дании
ИМЯ ЛЕНИНА БЕССМЕРТНО.

КОПЕНГАГЕН, 24 января. (Через 
Москву). Датская печать помещает

В  Ту р ц и и .

вить в день похорон на 5 минут работы. 
(Закроста). •

ОТЧАЯНИЮ НЕТ МЕСТА.
ХРИСТИАНИЯ, 24 января. (Через 

Москву). «Номмуиистбладет», вышед
ший в траурной рамке, лиигт: «Ле
нин умер. Прекратилась жизнь, испол
ненная неутомимой борьбы за свободу | 
и революцию. Эта потеря вызывает в
нас снорбь- Однако, ни на един миг мы 
не должны 0-чзиваться. Среди нас—  ^  ^
коммунистов— Ленин бессмертен, Ленин ГЛу,50̂ ая ,с20роь <п готовность иттн

Представитель «английского комитета 
немощи сиротам посетил «секретаря 
Совнаркома тон. Парзяпа и выразил со- 
болчзнсваяие правительству ССР Арме- 
ш т  по поводу кончины Председателя 
Союзного Совнарокма тов. Ленина. (Зак
роете).

В АЛЕКСАИДРОПОЛЕ.
АЛККСАПДРОПОЛЬ, 25 января. Се

годня дилером состоялось заседание гор
совета, Ш0СЗЯ1Цт.тпос памяти тов. Л«ш-

ся телеграммы с «аобадеоимшгием. В*зд 
выносятся резолюции, в которых рябо 
че-жростынгскке массы клянутся про 
должать руководимое Лениным дело.

В Аллавердах (печальная ©есть была 
получена поздно вечером, когда, рабочие] 
заводе© «Карл Маркс» я  «Лепит» <сдуша| 
ли доклады о событиях 9 января. Нро- 
жзвед'.ашос телеграммой впечатление 
было потрясающим: раздались рыдания. 
В эту ночь рабочие ие «паля до утра

Такое же сильное 'Впечатление про-

В АВЛАГАРСКОМ И ОРТАЧАЛЬСКОМ
РАЙОНАХ.

В 12 часов дня на всех предприятиях 
н заводах работы закончились.

К 6 часам вечера .вс« рабочие III рай
она собрались в различных пунктах пт 
митинги-

В Авпабарском клубе с докладом о де-
ятельшетн тов. Ладана выступил тов. 
Касян.

В клубе имени Нариманова перед
многолюдным собранием рабочих-мусуль- 
ман выступил тов. Гусейнов. На мнтипг 
нвж'лись также мноаде сотли местных 
граждан мусульман.

В клубе кожзавода имени Ленина со* 
братись рабочие самого крупного из 
предприятий Ортачальского района —  
кожзаг.ода имени Ленки а- Тут соб^лись' 
ртбочие кожзавода Л» 3, рабочие мьтло- 
варепно-маслобойного текстильиото тра
ста и граждане, живущие в районе.

С докладом выступили т. Мортарязг 
и -рабочие заводов.

На станции Навтлуг состоялся мно- 
олсщный митинг с учасыген желссподо- 
жкпюков и местных жителей. С докла
да о жйош и деятельно эти тов. Бенина 
зыстуяил тов. Вар юнели-

Трудящиеся массы 3-го района с г.ту- 
юкой скорбью п печалью встретили 
ость о смерти своего вождя—Ленина. 

Черные его заветам, .рабочие клянутся 
чтти по пути, который наметил великий 
учитель. В р(:4шзоциях указывается па. 
теэбходимость еще теснее сплотиться во- 
р\т Коммуиисгнческой партии и дове- 

' га до победного конца начато»/ Ильичом
ДсЛО.

После мид китов участники панравп- 
1ись к райкому, откуда процессия г; 
'(.тагами, с портретами вождя подошла 
ко дворцу.

У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ.
Вчера в клуб? шойи тов. Орджаяи- 

тгдзе состоялся трауркву! митинг, шь 
шящешплй памяти Владимира Ильича

умер, но будет жмть вс-гда в миллис- ] ааЕ,)Сва;1ГН0зП- Лениным пути. По стал ов
нах угнетенных». {Закроста).

,, взвела скорбная весть па жшезнодорож-ПК. В яриетгё резолоцш! Еот̂ ые в т № 8  и я .
нутся осуществить заветы Лшша^

В КшшшгЕенде в:Г/Ть о кепчиие Де

по

большие статьи и некрологи по слу
чаю смерти Ленина. «Сопиал-Демо
кратов» подчеркивает, что имя Ленина 
останется бессмертным. (Закроста).

.АНГОРА, 25 января. <Чер. Москву). 
Представитель Оввета Народных «*мис- 
сарю Исмет-паша в сопровождении ди
ректора политического департамента по
сетил полпреда СООР и выразил собо
лезнование пе поводу смерти Ленина—  
одного из самых гениальных вождей 
человечества. Флаг над полпредством 
обшит траурным крвпем. (Закр.).

ЗАСЕДАНИЕ МЕДЖЛИСА.
АНГОРА, 25 яша-ра. На «медали 

меджлиса депутат Джелал-йурж в сво
ей речи назвал Делила вождям россия-

шмй, что «смерть Дсйша. опечалила 
мае всех, ад оказывая паи помощь © 
самые наши черные дни, ®садф желал 
вам телека л лебеды, пользовался каж
дым случаем, чтобы приветствовать мед
яшке. Нре.даагаю иоадат телеграмму с 
юоболеаюванпем Совнаркому НСФСР». 
После депутата Вава-Хают шовь вы- 
стутии Дж«';!тал-Нлри, -который <в свееа 
предыдущей речи добавит: «Когда наша 
нация пережлвала самые тяжелые деи, 
Яевт первый шротяшуд аам по
мощи,, юн МОДка вда%м пас. и уснок-з и-ш |  революции, что вызвало лртвв 

ЛЮртатов: «Всемфрном». Одждареяеяяо «ал паю "-‘̂ нми ли тлгамтг и тадеграм-
выстушш депутат Вапа-̂ Хаяжи, саивш-. маме». (За-кпедта).

л с по воздвигнуть в 'Алексаадропо.те па- 
иоткгак Ленину. (Закроста). 

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ, 25 января. Вче-
гагна бььда «получена 23 января. Вечс- 
{ш , © 5 час., юостоядась торжеовенпое

р. г  1’& г д г й ?
убеждения и у чреждедмя Ам рикап к , ж ш а телеграмму о смерти Левааа. Вы- 
го Комитета были -закрыты. Состоялось; сгущавшие ораторы обрисовали лпчноегь 
митинги © театре, © зале пар образа, ра- п значение тов. ЛЛаяяа.
бочем и жеаевподорюашм клубах, па 
аишгсае., КадагаьШ по сту п в  Северских

Из Сгеианаваяа, Мегри и друпк 
мест сообщают, что весть о кончине т.

казармах. После доклада бьшг приняты Ладина отозвалась глубокой «скорбью в
 „ „  сердцах всего трудового тааселтия. га-резолюции, в (которых трудящиеся вьг-(^  и й„ ^ амйя.т т •и крестьяне высказывают твер-

ражагот свое горе по «поводу великой | Д(>3 тдажерепио осуществить заветы бс- 
потсфи н дают клятву следовать по. дикето вождя пролетарской рвввищии. 
узазаинкад  ̂ Лсидкаг пути-. (Закроет).!(Закроста).

Г р у з и я .

Мои воспоминания о тов. Ленине.
Б 1899 году, кода я работал в глав

ных мастерских рак. же.т. - дор. в Тифли
се. мяв пришлось, прочесть книгу «Раз- 
нитме капитализма с России», па об
ложке к-этортй стояла фамилия автора— 
Илыш. Прочел я эту книгу поверхност
но я мало что понял.

Но в первом с.-а. кружке, членом кото 
рого я был, нам ре-комеидовалн эту книж
ку для основательного изучения и ука
зали. что иод псевдонимом .«Ильки» 
пишет Ленин. Книжку я перечитал

«Ниной», резальную и сшивальную ма
шину мы направили в Петербург и сле
дом выехали сами, прячем первым ст- 
©ратшм в столицу тов. Авель Енует- 
дзе. 18 января 1906 г. все мы были в 
Нигере, а паша бакинская типография 
уже легально (работала на Литейном про
спекте. рядом с домом, где жил Победо
носцев.

Первым отясчатали па «Бачизив» 
(так звали в Питере пашу печатную 
машину) «Революционный рсвашп» и

осцовательно, а потом мне уже щш-хо- «Пересмотр аграрной рефлрмы» Ленина, 
д’илось довольно часто читать кое-какие Последняя брошюр была роздана делега-
очерка гл./ Леши», а также статьи его 
к тр ои  «Искре».

Б 1903 г. со П-то с'езда Р. С.-Д. 
Г. П., где наметился раскол, вернулся 
тов. Л. Б. Краем, сделавший нам, ра
ботникам ваиемльаай бакинской типо
графии, доклад л сЧзде. Тов. Красин 
подчеркивал выступление тов. Ленина 
на «с’евде и мы, пять товарищей, рабо
тавших в шмграфии ЦП Р. С.-Д. Г. П., 
нримкнужг к Ш ш т м щ  с’езда. В ско
рости Красил передал нам для напеча
тания матерка о П-ом с’шде п мы 
тогда вын у стали «Пзвещение» с резо
люциями и с программен, %Щ 1ем па 
натаем тщании стояла надпись: «Р. С.-Д. 
Р. П. (уже большевинвв)».

После этого все издання ЦК Р. .С.-Д. 
Г. II. (бальш*г:ж: в) аодавадись нами.

Тов. Девина до того мы не видели, да 
зяали его хорошо. Впал «  ОН. что мы 
работаем в Баку, р -тюдшим»! типогра
фии.

Одпаж да, до чью (днем пикохо не ДО- 
пуожалн мы к севе), зашел к нам юдш 
из товарищей, прппееший письмо от 
Владимира Ильича. Письмо это было па- 
идатаио очень приветливо « задушовв© 
я  в нем Ленин называл пас «тершот» п 
««кротачи» ртволрщяж. Мы были гоувмю 
растроганы этим г̂ дащеиием к нам 
лично нам неатешомого, т  хорош» из- 
©естнвго н чтимого нами тов. Ленина.

Давно ужо меня мучал» желание да- 
©идаться с т .  Л- яттм , шшажч'МТЫ’Н 
с ним, а вскоре этот случай предетв* 
т м я .

До Мй1Г»4*едта 17 октября 1905 г. мы 
предояжали свею работу з бшшкой 
типографии, а в конце декабря 1905 г. 
ЦК раедарлдил-ея лякш^ировать далс- 
Галытую ышо1у>афшо в Баку. Все т в -  
•ные̂ шс-та тшдографян—лечатную ма- 
шипу. 'И' назидала

Б 1907 
прикрыл:*

г., когда нашу типографию 1 типография и принялась на печатанае в 
меня вызвал к Лешигу тов. ней воззваний, листовок я  еженедельной 

Красин. Я  получил поручение проехать | газеты «Петербургский Рабочий», 
в Грузию за паспортными книжками и 1 Тюв. Ленин ь это время жил ь Фнн- 
бланками. Выполнив поручение, я ляндип. запи1«ля маленькую дачу в Куо-

ДНИ ТРАУРА 8 СУХУМЕ.
СУХУМ, 25 января. «Состоялась тра

урная манифестация N  полка, который 
в полном составе с» знаменами, переви
тыми трауром, н о портретом Ленина 
прешел по городу под звтап шхоронно- 
гэ марша. (ВючерУкм в 1 -юм атодгеатре 
состоялся граидяожый митинг, на кото
ром выступали ораторы па русском,

грузинском н «абхазском языках, призы
вавшие крепко м шавекя хранить заве
ты умершего вождя. Выступивший 
рсчыо на английском языке т. Ники
тин от имени американских рабочих 
сказал: «Пролетариат Америки в вели
кой скорби соединился с русским». Ог- 
правлены в Москву телеграммы с выра
жением соболежованйя семье тов. Ле
нина и Комлштерпу. (Закроста).

Докладчик ген. Вапо Огуруа в крат
кой речи укалывает па. значение тов. 
Ленина для мифогюго пролс-таризта 1ДО- 
лпчайгаий теоретик п тешиалкный прак
тик, вождь мирового'пролетариата, Иль- 
1рн впервые начал цроьеднть в жишь 
основы социализма. Его заветы должны 
служить дам путеводной звшдой.

Единогласно принимается предложе
ние беспартийных рабочих об отчисле
нии одаодневяого заработка втеч;пис 
двух месяце© на ттостройку азронлана 
имстяя Ильича.

СТУДЕНТЫ И РАБФАКОВЦЫ ИМЕНИ 
ЛЕНИНА.

На состоявшемся вчера траурном ве
чере студенты и рабфаковцы имени Ле
нина приняли следующую резолюцию:

«Нет больше Ладина, родного, бес
ценного Ильича. Ушел он — вождь все
го ушегешних) человечества. Мы, сту
денты Гос. Политехи, института, лдшш- 
лись своего учителя, вождя, шефа В*<- 
(конечио «велики наша «потеря я  паша 
скорбь».

Шсташзлево послать телеграмму л а 
имя ЦИК’а СССР.

Решено учре%ть две новых вттт-прпт- 
дии шс:нн Ленина и адрнобрестл «портрет 
•учителя и аганое со^анио его сочн-
ЯРНИЙ. РеШ'МК' Дл.КЖ- < ••ТНО'ПТЬ п-рис- 
дичасклУ дшщшс об Ильиче.

С. Р.

там л аира влившемся па гтоеттетьмскин 
с’сзд в противовес бр-жюрт Маслова «О 
.мунппппашдаащш сомлн».

' В айроле 1906 г. •пптографио пере
несли с Литойиого проспекта на Горохо
вую, возле Сонной площади. .В это вре
мя я узнал, что нов. Ленин в Нигере, по 
ыцсть ото мне еще не щ кхсттаось

В начале марта 1906 г. нам, членам 
союза печатников, пат секретарь то». 
Дмитриев аб'шшл, тгго на курсах Лес- 
■снера устраивается собрашне, на кото
ром выступит с докладом тов. Ленив. 
Пгшетел я на это собрание задолго. На
роду был.) шртдочпо, «се разбились на 
группы и вели ежмвлш’нхчо беседу. Я 
афамкаул к одиоЗ из групп. Кто-то, 
гредпш» р-зстз, беловолосый, с умным, 
раетшающим и себе лицам, спросил 
меня, откуда я. Я ответил, что с Кав
каза, Б это время тоъ Дмитриев об'шш 
е-Хфзыио открытым.

—  Олово для доклада принадлежит 
тов. Ленину.

И тут я .увидел, что е  стаду подошел 
тот человек, с которым я только что го
ворил в группе,

У мадя даже сердце «-.кнуда—неужели 
я тадькгэ что кчгорм с тон. Лепинмм?

Да, это был он. Привлекательный, 
приветливый, просто я ясно рассказы
вавший о самых запутанных вещах, 
тяушав:ш:гй уверенность в поФед?..

После этого с Вдадюшроос Плычем 
мне приходилось вщеться часто. Оп 
приезжал почти каждый день в ‘ПЯ1',лрд- 
фшо па велоепподе, часов в 1 1  ДО, щи- 
1’матрйва.т газеты, шгеал передо©®# для 
пашей газеты («Эхо», потом ^«Волна»), 
беседовал с нами,л уезжал. Тут 03 по- 
зпакомплся со всеми товарищами, рабо- 

; та вши м н в иолсгальйой бажппокой типо
графии: Сил»лсстром Твдрия, Ладо Дум- 
бэдзе, Вано Ьоливадзе, Семеном Емуни- 
дзе, Авелем Еиукилзв и со миой

вскоре вернулся в Питер. Тов. Леями 
очень интересовался падеж сил ем дел на 
Кавказе и особенно тем, что дадаетося в 
Грузам. Тогда мы в Грузни были в боль
шом загоне, давили ценьшсвиги.

Я на вопрос тов. Ленина сообщил 
ему, что дела наши в Грузии неважны, 
п это только одно утешение: в профсою
зе сидит тов. Мнха Цкаьвя м вербует 
работах.

Тов. Лепил засмеялся и сказал:
—  Там патентованные менше-викл 

— Косторад (Жорданпя) и ©со ^утае, по 
я  тов. Миха у ш  в долгу не останется.

В 1907 г. партийное зщатйльстао 
было перенесено в Фныялдию, прячем 
©СО дело было поручено, по выражению 
тов. Ленина, «канадцам», т. е. бывшим 
акдаголышам бажанекой ноитальнав 
тапшрафпи. Омел Еаукадзе, Вало Бол- 
квше, Ладо Думбада я Снлдла Тодртгя 
еаарсадова.та с Выборге часть легальной

калах, п сто .шчным секретарем бьы 
тогда тов. Лядов.

Мне было тогда поручено транттгерти- 
рование .та Выборга в Питер. До мая 
1907 г. мне часто првдодолось бывать 
у тов. Даднна в Куо*мах, то за мате
риалом для газеты, то с корректурой, то 
за указаниями п иногда!—за. деньгами. 
В мае 1907 г., будучи послан на Кавказ 
с поручением, я  был арестован в Кутаис
ском уезде я попал в ссылку в Вятскую 
губернию. Убежав из ссылка, я попал в 
Питер © ноябре 1907 г.. но Нладошрз 
Ильича там уже пе бы,то: он перекоче
вал заграницу.

С тех пор я его не видел, по его 
светлею лицо запечатлено в моем сердце.

Преклоняюсь перед прахом твоим, ве
лю, яй учитель!

ВАНО СТУРУА.
25 января 1924 г. .

Памяти Ильича.
Сегадая пролетариат Красной Москвы 

предает земле неутомимого борда и за
щитника угнетенных, оба жеппых и о с
корбленных всего мира.

Межуун;«разяын рабючай класс а на
роды всего Востока горюют и долго бу
дут Пфшть о потере такого гешгадь- 
■еого рукснодптеля в гртцущай борьбе 
против хищного кашпалидода, жажтгм яв
лялся Владимир Ильич Ленин.

Сегедия Красная Моешь п ссс рабо
чие л крестьяне, мара будут рыдать над 
свежей кодовой их рушводкгеан в во
жака ъ ретшюпж'няой борьбе за .луч
шее будущее I— над прахом пелишо 
Ильича.

Я  имел счастье жить около тебя в 
дни ксеобщего уныния 1906— 190Т г.г. 
и йнторе в  » Фотляндип, когда ты, доро
гой Ильич, скрывался в холе,дней <жа- 
аестой стране и, несмотря на времен
ное торжество свирепствующей тогда 
реагащи, ты о бодростью г.адел в луч
шее будущее в воодушевлял ту ма.тепь- 
кую группу рзботяпкоп пелегальной тн- 
пографип. в числе которых л л нааддая- 
ся. Живо пожпятся твол кржзгеыо, чет® 
яаппсапныо рукоппси для тогдашиж 
нелегальных газот («Фпоред», «Борьба», 
«Пролетарий» п т. д.), которыми руко- 
В0ДЛ.ТИ ты в тов. Шляхтер. Иготитм 
ка« вы в холодной комнате, Ч0 ТО без *

По Тифлису.
Траурная демонстрация.

яров, на чередам хлебе, вдади от зор
ких глаз охранки, переносили ®се нуж
ды, лишь бы рабочее дело вссторже- 
гтвава.то, лишь бы все твои мысли н 
думы претворилась в живой деис-тви- 
тельностп к  по.тучпли реальное осттце- 
стваешге..

П вот этого «смелото, неустрашимого, 
!|?5-томиз!0 то бечца п (рзвожощигаера, 
отдавшего для «блага и «счастья рабочего 
класса и крестьянства, всю свою жлг.аь 
(ибо лредательекаа юуля, паяразаеаная 
в исто в 1918 поду, проиэрсла на его 
орт.швд разршптальже. действпо),—  
см-ед̂ я меж.тупарожый •продоторгат 
предает в Мосдао зезш»...
, Рабочий (класс осиротел я фщ дттл 
лЕШПЛса •своего вг.;адя, по «ф (Щгя, аср- 
тествдениая на одной шестой части 
земного шара.— ® Советам® федерации, 
жива а будет жить я расдарят.п, 
встрдаи ж х т ъ щ  ппгпеггаю цвете вр а т  
трудящихся.

Никогда рабочий <кш» ж  устушгг | 
врагам тех твердынь, потере под .«ртко- 
ьодотооя дорогого Ильича были ж  ла- 
поевашг.

В сердцах каждого рабочего к хро 
«стьянша останется жянм память доро
гого Владимира Ильича Лешш.

Прродо®, дорогой я  штабБшпый 
Ильич!

Наборщик Джаши (НараманК ч

Чорпым крепом окутала ночь улицы. 
Сегодня они ие спят, оип живут тре
вожной, цервно-быощейся жпзяыо.

Молчаливый воздух иро-идзав щемя- 
щзм сердце звуком траурных маршей.

Бесконечной, черной лентой тянется 
печальная процессия.

Все районы поело митингов соорг- 
яиеь и направились к зданию ЦК 1ру- 
«ии, а азтсм—® Совнаркому.

Вот первый райо®—рабочие и крас
ноармейцы, красные косынки таоачплц. 
с черным* каймами, пламенные языки 
факелов .тижут «очную темноту, сдер
жанно звшят желекпе голоса:

«Вы жатвою пали!»...
Порхнут Ильича, в зелени, переви

той красным с черлым, травные зна- 
мспа, еще портрет, еще... Несут береж
но, как драгоценность, тихо шагают в 
такт начальному, мерному рУтму му- 
выин.

Второй гопо*....
Проехали два трамвая, декорпровап- 

пые лозунгами, черной л красной мате

рией, лампочками. За ипми—рабочая 
масса трамвайцов со оыгмепами.

Третий, четвертый...
Вое районы слились © огромную, по

забываемую, величественную картину, 
картину общего траура, общей скорби.

Медленно дцшкутоя черные ряды... 
Но попрежпему шаг четко-уверенный, 
твердый.

Не др о-гарт эти ряды ни перед ка
ким горем, пе расстроится их непрерыв
ная, тесная спайка.

Всегда вперед, с пламенным факелов 
заветов Ильича в руках.

Тянется черпая лепта процессил, 
расшитая золотыми бликами факелов, 
дрожит с почиом ©оз,Т)-хе1 траурная 
песня:

Под зваагсшем тех же идей
Ведите, ведите их бой до кс;ада!
Пет йкучесттз луга?:', щет тризны 

«святей
Для тени—-достойной -борца!

Эи— ка.

НАРСВЯЗЬ И РДБПМИС СОЮЗА СТРО
ИТЕЛЕЙ.

Траурный вечер, посвящсилын Лени
ну, открылся в 6 часов вечера.

Докладчик тов. Цинваозе дал харак
теристику Ленина, как бориа-революшто- 
иура, об’единившего в себе теорию и 
практику реяюлкщнп.

Сотрулняччами нарсвязп ц работниц 
па грузинском п русском языках были 
протнт*а1'ч.т стихотворения, посвященпыо 
памяти Ленина.

После окончания траурного вечера, ра-- 
Сочие и служащие нэтгоавшпсь к вда- 
шпо ЦК Компартии Грузин.

У МЕТАЛЛИСТОВ.
Собрание открывает тов. Гладыше®.
С докладом на грузинском языке вы

ступает тов. Арчил Микадзе, который 
указал на значение тов. Ленина в исто
рии репс.тюписигно'го деижепня.

Тов. Могилевский охарактеризовал 
Ленина, как борпа-коммуписта, для /ко
торого впе партии, вне борьбы с бур
жуазией ие было других интересов.

По окончании собрания все стройны
ми рядами с портретом Ленина и при 
факельном освсщстш отправилась ко 
2-му райкому, откуда тпправпдись для 
уча-стня в общей траурной демонстра
ции. И.

Митинги памвти тов. Ленина.
В школах Тифлиса.

Во мвоглх трудовых школах н тех
никумах Тнф.тпса 24 п 25 января про- 
пеходили общпе -собрания * митинг а 
учащейся молодежи. Работы различных 
художественных и драматнчес-кмх сек
ций бьш  прекращены по случаю трау-

Ел а с оные комитеты 81-й 
школы постаиошш 31-ю

трудовой
трудовую

школу назвать школой нменн Ленина н 
второй помер ученического органа 
«Мак» посвятить тов. Ленину. Такие 

митинги происходили и в 72-й, 89-1, 
81-й, 70-й, 93-й и др. школах.

Некоторые учащиеся 25 января уча
ствовали в митинге работников просве
щения со знаменами п выражали свою 
истинную скорбь.

В стенах Народного Дома.
Вчера, в 6 час-, вечера, в зале Па- сторонам обтянутый крепом тртрет тов. 

роднаго дома свстоялся мнтпнг «памятп 
тов. Ленина. Зал был переполнен раб-
факовдамн-лоншщамп и рабочими союза 
арсенального районе.

На яа-драпарованпой красным к п чер-

С0Б0ЛЕЗН0ВАНИ Я.
Телгграмма Тифлисской греческой ко

лонии на имя ЦИН’а СССР: «Немиого-
ч пел он пая греческая колония эл.тинов 
города Тйф.тиса цриночте Центральному 
Иснолпительиому КомпПету СССР свое 
глубокое еоболеапивапне по ниводу по
стигшей незамеппмой утраты в лице 
Председателя Совнаркома Владимира 
Ильича Лепнпа.

Владимир Нльпч умер в период, ко
гда молодой Союз Советских Республик 
еще так остро нуждается в- нем. Дело 
его не умрет, иФ> все, кто глубоко с 
ее-рцце и«;1гят щ̂ -алы сац/а.Е|дуы1Б:»1:тй, 
соте теснее сплотятся вокртт знамен®, 
которое так неустанно нес Ильич. Упол
номоченный И. Калджиез»,

За подписью грузинского патрнархэ
грузинская церковь послала телеграмму 
с выражением собол̂ вшшания по поводу 
понесенной Союзом Советских Респуб
лик невозградшой потерн самоотаёр- 
женпого борпа за дело тгпетадных, 
Владимира Лечила.

Ильича.
С докладом о значении т. Ленина вы

ступил тов. Торошелпдзо.
По окончании митинга рабочие п уча-

Полразка, Во вчерашнем М-ре «3. 
В.» на 3 стр., в 8 «столбце в-ворху, вкра
лась, ввиду спешной ночной работы, 
досадная ошибка. Напечатано: «Послать

пычи лсятзмп азшецейе—то обоим 2-му райкому партии.
щпееп строГшыми рядами двинулись ко приветственную телеграмму»; подо чв•

та^^По'ма-ть тНт&грамму.;

\  -/Ч
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Вождь, организатор боец
Что писал Владимир Ильич

Один 111 коренных вопросов резолюции

Несомненно, самым главным вопросом 
вояки? революции является ©опрос о го
сударственной власти. В руках какого 
класса власть, это решает все. И если 
газета главной прашлтяьственной пар
тии в России «Дело Народа» жаловалась 
недавно (Л'2 147), что из-за споров э 
власти забывается и вопрос об Учреди
тельном Собрании и» воирос о хлебе, то 
вс-эрам следовало бы ответить: жалуй
тесь на себя- Ведь именно колебания, не
решительность вашей партии больше 
всего повипны и в затяжке «мпвистер- 
ской чехарды», и в бесконечных отстоя - 
ках Учредительного Собрания, и в подры
ве капиталистами принятых III' намечен
ных мер хлебной монополии и обеспече
ния страны хлебом.

Ни обойти, ш. отодвинуть вопроса о 
власти нельзя, ибо это именно основной 
вопрос, определяющий все в развитии ре
волюции, в ее внешней и внутренней 
политике. Что наша, революции полют а 
«потратила зря» на колебания насчет 
устройства власти, это беослоршй факт, 
этот факт определен колеблющейся иолн • 
Тиной эс-эров и меньшеисков- А полиш- 
ка этих партий определялась, в  послед
нем счете, классовым положением мелкой 
буржуазии, ее экономической неустойчи
во "̂" б̂ оьбе ]1ежд̂  капиталом ы 
труиоя

Весь вопрос теперь в том, научилась 
ли чему-нибудь мелкобуржуазная демо
кратия за эти .великие пол года, необык 
повеяно богатые содержанием, или нет. 
Бели нет, то революция погибла, и толь
ко победоносное восстание пролетариата 
сможет спасти ее. Если да, то надо на
чать с немедленного создаяигя устой'.и- 
вой, нок стебающейся вхаста Устойчи
вой во время народной революции, т.-е. 
такой, которая подняла в жизни маиы 
бсльшишетга. " :,г,х и крестьян, может
быть толы. .ь, опирающаяся зав'
дома ©■ безусловно на бельшикство насе
ления- До сих пор государственная власть 
остается в РбВсна фактически в руках 
буржуазии, которая вынуждена лишь де-

стенени и буржуазно-конституционных, 
стран показывает, что смена министр те 
значит очень мало, ибо реальная работа 
управления лежит в руках гигантски! 
армии чиновников. А эта армия насквон, 
пропитана антидемократическим духом, 
связана тысячами и миллионами нитей с 
помещиками и буржуазией, зависима от 
них на всяческие лады. Эта армия о к 
ружена атмосферой буржуазных отно 
шении, дьгшит только ею, она застыла, 
заскорузла, окоченела, она не, в .силах 
вырваться из этой атмосферы, она не 
может мыслить', чувствовать, действовать 
иначе, как по-старому. Эта армия свя
зана отношениями чинопочитания, из 
вестттымя привиллегнямн «государствен 
сл'ужбы», а .верхние ряды этой армии ч 
рез посредство акций и банков закреио- 
щеяы полностью финансовому капиталу, 
в известной степени сами представляя из 
себя его агентов, проводников его инте
ресов II ВЛИЯНИЯ.

Посредством этого государственного ап 
парата пытаться провести такие преобрз 
зов алия, как, отмена помещичьей соб
ственности на земле без выкупа или 
хлебная монополия и т- п., есть величай 
под иллюзия, велялайшни самообман и 
обман народа. Этот аппарат может сл/ 
жить республиканской буржуазии, соз
давая республику в виде «монархии без 
монарха», как третья республика во 
Франции, но проводить реформы, не то 
что уничтожающие, но хотя бы серьезно 
подрезывающие или ограничивающие 
права капитала, права «священной част
ной собственности», ка это такой госу 
дарственный аппарат абсолютно не спо
собен* Поэтому и получается всегда та
кая вещь, при; всевозможных «коали
ционных» министерствах с участием 
«социалистов», что эти социали
сты, даже при условии полнейшей добро
совестности отдельных лиц из их числа, 
па деле оказываются пустым 'украшени
ем или ширмой буржуазного правителг 
ства, громоотводом народного •возмуще
ния от этого правительства, орудием об

лань частные уступки (с тем, чтобы на: мал'а масс этим правительством. Так бы-
другон же день начать отбирать их на
зад), раздавать обещания (с тем, чтобы 
пе выполнять их), изыскивать всяческие, 
прикрытия своего господства (с тем, что
бы надуть парод внешностью «честной 
коалиции») к  т. п. и т. д. Па словах—  
народное, демократическое. революцион
ное. правите.те о, а деле— протавона 
родное, антидемократическое, воитр-рт.- 
волюционноё, буржуазное,— вот то проти
воречие, которое существовало до сих 
мор и было источником полной 
неустойчивости и колебаний власть, 
всей той «министерской чехарды», кото
рою г. г. эс-эры и меньшевики е таким 
печальным (для народа) усердием зани
мались-

Либо разюн Советов и бесславная 
смерть :их, либо вся власть Советам—  
это я сказал перед Всероссийским С’ез- 
д.,м Советов в начало июня 1917 г., и 
история июля и августа подтвердила 
правильность этих слов с исчерпываю
щей убедительностью. Власть Советов 
одна только может быть устойчивой, за
ведомо опирающейся на большинство 
народа— как бы ни лгали лакеи буржу
азии Нотресов, Плеханов и пр., назы
вающие «расширением базиса» власти 
фактическую передачу ее ничтожному 
меньшинству народа, буржуазии, экс- 
плоататорам.

Только Советская власть могла, бы 
быть устойчивой, только ее нельзя, было 
бы свергнуть даже в самые бурные мо
менты самой бурпбй революции, только 
такая власть могла бы обеспечить посто
яннее, широкое развитие революции,

ло и с Луи Планом в 1848 году, так бы
ло с тех пор десятки раз в Англии в 
Франции при участии социалистов в ми
нистерстве, так было н с Черновым ' 
Церетели в 1917 г., так было к будет 
пока держится буржуазный строй и ох
раняется в вепрь*основежности старый 
буржуазный, чиновничий, государствен
ный аппарат

Советы Рабочих, Солдатских и Кре
стьянских Депутатов тем п ценны ого 
бенно, что они представляют из себя но 
вый неизмеримо более высокий, несрав 
ценно более демократический тип госу
дарстве!». аппарата, Эо-эры ш меньше
вики все сделали, возможное и в • ■ 
невозможное, чтобы превратить Оодеть’ 
(особенно Питерский и общерусский, т- 
е. Ц. И. К.) в пустые говорильни, пт 
гагдом «.контроля» занимавшиеся выне
сением бессильных резолюций и пожела
ний, которые правительство с самой веж' 
ливой н любезной улыбкой клало под 
сукно. По достаточно было «свежего ве
терка» .корниловщины, обещавшего хо
рошую бурю, чтобы все затхлое в Совете 
отлетело на -время прочь, и инициатив л 
революционных масс начала проявлять 
<мбя, .как «Еведт» всжчйсшвешнов, могу
чее, непреоборимое.

Пусть учатся на этом историческом 
примере все маловеры- Пусть устыдятся 
те, кто говорит: «у нас нет аппарата,
чтобы заменить старый, неминуемо тя-ч- 
теюший к защите буржуазии!, аппарат». 
Ибо этот аппарат есть. Это и есть Сове 
ты. Не бойтесь, инициативы и самостоя
тельности масс, доверьтесь революцией

мирную борьбу партий внутри Советов. вым организациям масс— и вы увидите
Пока не создано такой власти, неизбежна 
нерешительность, неустойчивость, коле
бания, бесконечные «кризисы власти», 
безысходная комедии министерской че
харды, взрывы и справа и слева.

Но лозунг: «власть Советам» очень 
часто, если не в большинстве -случаев, 
понимается совершенно неправильно в 
смысле: «министерство из партий совет
ского большинства», и на этом глубоко 
ошибочном мнении мы хотели бы подроб
нее остановиться.

«Министерство ьз партий советскою 
большинства»— это значит личная пе
ремена в составе министров, при сохра
нении в неприкосновенности ©сего ста
рого аппарата правительственной власти, 
аппарата насквозь чиновничьего, ‘на
сквозь недемократическою, неспособного 
провести серьезных реформ, которые в 
программах даже эс-эров ц меньшевиков 
значатся.

«Власть Советам»— это значит ради 
вольная переделка всего старого государ
ственного аппарата, этого чиновничьего 
аппарата, тормозящего все демократию 
евое, устранение этого аппарата та за
мена его новым, народным, т.-е. истинно 
демократическим аппаратом Советов, т.* 
е. организованного и вооруженного' боль
шинства народа, рабочих, солдат, кре
стьян, предоставление иочана и само
стоятельности большинству народа не 
Только в выборе депутатов, по и в уп
равлении государством, в осуществле
ния реформ и преобразований.

Чтобы сделать эту раэнащу более ле
вой и (наглядной, напомним одно ценное 
Признание, которое было сделано не
сколько времени тому назад газетой пра
вительственной партии, партии эс-эров, 
«Дело Народа». Даже в тех шикетер- 
етвах,— писала эта газета,— которые 
Переданы ммнистрам-социзлистам (это 
писалось во время пресловутой коалиции 
с кадетами, когда меиьшевг.-ки » эс-эры 
были министрами), даже в этих мини
стерствах весь аппарат управления о'

во всех областях государственной жизни 
такую же силу, величественность, непо
бедимость рабочих и крестьян, какую об
наружили они в своем объединении и на
рыве против корниловщины-

Неверно в массы, боязнь их почить 
боязнь их самостоятельности/трепет пе
ред их революционной энергией, ©мест, 
всесторошен беззаветной поддержки ее, 
вот чем грешили больше, всего эс-эров - 
скио к меньшевистские вожди. Вот, где 
один из наиболее глубоких корней их не
решительности, их колебаний, их беско
нечных Е  бесконечно бесплодных попы 
ток ©жить новое вило в старые меха ста
рого, бюрократического государственного 
аппарата.

Возьмите, историю Демократизации ар 
мтц' в р'уеекрй революции 1917 год., 
©теорию министерства Чернова, историк, 
«царствования» Нальчикского, историю 
ухода Нешехопова—  к> вы увидите • ка 
каждом шагу чаглэтнейшяе подтвержде- 
нин сказанному выше. Без полного дове
рия к выборным солдатским организаци
ям, ост абсолютного проведения принципа 
давность начальства солдатами полу 
«и,лось то, что Кортшзьг, Каледины и 
коитр-революционоые офицеры оказались 
во главе армии- Это факт. И кто но хо
чет нарочно закрывать глаз, тот ве мо
жет но видеть, что после корниловщины 
правительство Керенского ©се оставляет 
па старому, что оно на деле восстание- 
ляет корниловщину. Назначение Алек
сеева, «мир» о Клембовскйми, Гагари
ными, Багратионами и прочим©' корни
ловцами, мягкость обращения о самим 
Корниловым <ш Калединым,— все это яс
нее ясного показывает, что Керенский на 
де.те восстановляет корниловщину.

Середины нет. Опыт показал, что се
редины нет. Либо вся власть Советам, 
полная демократизация армии, либо кор
ниловщина.

А история министерства Чернова? Раз
ве не доказала она, что всякий сколько- 
нибудь серьезный шаг для действитель-
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организациям и действиям вызывал в»- 
дичайший энтузиазм ©о всем крестьян 
стве. А Чернову пришлось почти 4 месй\ 
ца «торговаться» и «торговаться» с ка
детами к1 чиновниками, которые бесконеч
ными оттяжками и подсиживаниями, в 
конце концов, ®1П1,гдшги его уйти, н*- 
сделав юпего- Помещики и капиталисты 
на эти 4 месяца и за это четыре месяца 
«выиграли игру», отстояли помещичье 
землевладение, оттянули Учредитель!! с 
Собранье, начали даже ряд репрессий 
проз .из земельных комитетов. *

Середины нет. Опыт показал, что сере
дины нет. Либо вся власть Советам и в 
центре и на местах, вся земля крестья
нам тотчас, впредь до решения Учреди
тельного Собрания, либо помещики и ка
питалисты тормозят :все, восотановлякл 
помещичью власть, доводят крестьян до 
озлобления и доведут дело до бесконечно 
свирепого крестьянского восстания.

Совершенно та же самая истерия с< 
ерьшм капиталистами (рта помощи 
Нальчикского) сколько-нибудь серьезно
го контроля над производством, со сры
вом Купцами хлебной монополии и нача-

о м

ш е я  старым, и ом торм&шт всю работу пего удовлетворепня нужды крестьян 
онятцо. Вел история бурДГуаз- всякий шаг, евпаетельмвующпй о дове-Оно и понят 

^парламентарных в значительной | рин к ним, к их собственным массовым

ла регулированного демократинеског г . 
определения хлеба и продуктов Иегаехт 
вовьш.

Дело воасе теперь в России не в тем, 
чтобы изобретать «новые реформы», что
бы задаваться «планами» каких-либо 
«всеоб’емлющих» преобразований. Ниче
го подобного. Там изображают дело— за
ведомо лживо изображают дело— капита
листы^ Потресовы, Плехановы, кричащие 
против «введения социализма», протиз 
«диктатуры пролетариата». В действи
тельности же положение в России тако-во, 
что невиданные тяжоети и бедствия вой
ны, неслыханная и самая грозная опас
ность разрухи и голода сами собой под
сказали выход, сами собой наметили, и 
не только наметил и, нц и уже. выдвинули, 
ка»к безусловно неотложные реформы и 
преобразования: хлебная мовопо .ия, кон
троль над производством и распределе
нием, ограниченно выпуска бумажных 
денег, правильный обмеи хлеба на това
ры т. д.

цмшриятия такого рода, в таком 
именно направлении, веши призндам за 
неизбежные, они начаты во многих ме
стах в,с самых разных сторон. Они уже 
начаты, но ®х уже тормозит и заторме 
Зипо •сопротивление помещиков и кашта - 
тастов, сопротивление, осстдествляемое в 
через нравьтельство Корейского (нз дело 
правительство вполне буржуазное и бо
напартистское), я через чиновничий ап
парат старого государств», л через пря
мое и косвенное давление русского с  со
юзного финансового капитал#.

И : так давно И. Прилежаев писал и 
«/•‘То Народа» (№  147). оплакивал уход

"тнехонова. н крах твердых цел, крах
сотой монополии:
«Смелости и решительности— вот чего 

не хватало нашим правительствам всех 
составов... Революционная демократия не 
должна ждать, она должна адама проя
вить инициативу и планомерно вмешать
ся в экономический хаос-.. Если рте, ток 
именно здесь нужны твердый курс и. ре
шительная власть».

Вот что правда, то правда. Золотые 
■слова. Автор не подумал только, что 
вопрос о твердом курсе, о смелости и ре
шительности но есть личный вопрос, а 
есть вопрос о том классе, который спо
собен проявить ом' гость и редилелга 
ноеть. Еулпственпый такой класс— про
летариат1. Омолость и решительность вла
сти. твердый курс, се,— нп что иное, как 
диктатура пролетариата ас беднейших] 
крестьян. И- Прилежаев, сам того не! 
сознавая, вздыхает по этой диктатура.

Ибо что означала бы на дел» такая 
диктатура? Ничего иного, как то, что 
сопротивление корниловцев было бы 
сломлено ю полная демократиям!,ия ар- 
мин ‘■восстановлена и завершена. Девяно-, 
Ото девять сотых армии бшп бы востор
женными сторонниками такой диктатуры 
через два, дня после ее установлеш.и. Эта 
диктатура дала бы землю крестьянам и 
всевластие крестьянским комитетам па 
местах: как можно, не сойдя с ума, сом
неваться в том, что крестьяне поддержа 
ли бы эту диктатуру? То, что Лсшехз- 
нов только посулил («сопротивление ка
питалистов сломлено»— буквальные сло
ва Иешехоноиа в его знаменитой рючн 
перед с годом Советов), то эта диктатура 
ввела бы © жизнь, превратила в действи
тельность, нисколько не устраняя начав
ших уже •складываться демократиш еких 
организаций но предовольешию, по кон
тролю и прочее, а, напротив, поддержи
вал, развивал их, устраняя все помехи 
ах работе'.

Только диктатура ртолстлрШ'. и бед- 
нейигЕх крестьян 'способна сломить оо- 
иротименце кашРгалистов, проявить деЙ- 
ствнтелыго величественную смелость и 
решительность а)ласти, обеспечить себе 
восторжояи^то, бстзаветную, истинно ге
роическую поддаржесу масс м в  армии, 
и -в крестьянство.

Власть Созетам— вдинетвеннсе, что 
могло бы сделать дальнейшее развитие 
постепенным, мирным, спокойным, иду 
щим вполне -в уровень дознания и реше
ния большинства нарбдтшх магбе, © уро
вень их соботвенцого опыга-' Власть Со
ветам—ото значит полная ггоредатт уп- 
равчтеиия страной и контроля за хозяй
ством ее рабочим и крестьянам, которым 

! нннто не посмел бы сопротивляться и 
которые быстро научились бы на опыте, 
на своей собственной практике, науча- 
юсь бы правильно распределять землю, 
продуты и хлеб.

О свободе печати.
15 сентября 1917 г.

Капиталисты (а за ними, по ирта 
у̂мению или по косности, многие ве

тры и меньшевики) нсиывают «свобо
дой печати» такое шложеиме! дела, ког
да иешура отмене.на и все партии сво
д-то издают любые газеты.

На самой деле, это над свобода пе
чати, а свобода обмана угнететьгх и 
эюешоатируемых масс парода, богатыми, 
буржуазией.

В самом деле. Возьмите) хоть питер- 
окиз :н московские газеты. Вы ушдите 
сразу, что, по числу выпускаемых эк
земпляров, громадное преобладание »»•> 
ют буржуазные газеты: «Речь». «Внр- 
жаднка», «Вошое Время», «Русское Оло
во» и так даладе и тому нюдоаоое (ибо 
таких газет очень много). На чем-осно
вано это преобладание? Вовсе «е на во
ле большинства, ибо выборы показыва
ют, что в обоих столицах большинство 
(и гигантское) на стороне демократии 
г. е. эс-эров, мтечапевико© и большеви
ке®. Голосов у этих трех партий от %  
до ■%, а число экземегтяро© выпускае
мых ими газет, наверное;, менее А4 ’И-ти 
даже %  по сравнению с числом экзем- 
нл-у.ов «сей буржуааиой прессы (кото
рая. как мы теперь' знаем и вг'дзм. ит- 
мо и .кеовсыю защища.та ко-ппщовщи- 
ну).

Почему это так?
Всо прекрасна ечнают— шч-ему. Пото

му, что и,зда,н1И1(| газеты сеть дохода о« и 
крупное катгитастсствческос ртедприя- 
гаад, в которое богатые вклады зато г 
миллигны и миллионы рублей. «Свобода 
печати» буухуазиаго общества гостокт 
в свободе бстттых спстематичееки, не- 
укложо, ежедиевтн) в ии.тли»иах- эк- 
г атляров. обманыва/гь, развращать, 
одурачивать зкештоаггируадмые и угне- 
гешые маесы парода, беданну.

Вот та простая, обпкиввегтод, оче- 
ввднал правда, которую ©се наблюдают, 
цен -сознают, но «яточт» -вес» «стыдли
во» замадчннатот, болзлшо обходят.

Опрашивается, можно ли бороться € 
таким вопиющим злом и -как бороться?

Прежде ©сего есть одно ртестейшее, 
величайшее ц эакопи'р#щес тоедотш?, 
которое я давно указывал ц «Пра-вдО», 
которое огобстно уместно напомнить те
перь, к 12 сентября, и которое всегда 
нал > иметь в виду рабочим, ибо оаи од
на-ли обойдутся без пего, когда завою
ют политическую власть.

Это 'сродство— гооударАгаешдая мо-ао- 
яолия па чактиш  об’явлеадя в га-эетах.

Г  -лмочрите. на, «Русаков Сл-ово», «Но
вое Время», «Биржевас-у», «Речь» ® т. 
и.—®ы увидшге массу частных об'явло- 
вий, которые дают громадный, ж даже 
главный, доход .капиталистам,‘ иадаю- 
Ш1им эта1 газеты. Так хоаяЙЦнчают, так 
обогэтпдются, таи торгуют ядом для на
рода ©се буржуазные (газеты «э всем ] 
мире.

В Европе есть газеты, которые «5-1 
числяются © числе экземпляров, дости
гающем трети числа жителей данного 
города (нлнр., 12.000 экаемтетяроц црк 
населадр|ии в 40.000) и которые даром 
разносятся в каждую квартиру, давая 
с То' же. время хороший доход их изда

телям. Талого газеты живут об’явлтпдая- 
ми, ;за, которые частные лшда платят, 
а. доставка газеты бесплатно в каждую 
.квартиру обеюю чивает яшлучнк» рас- 
про стра-ад икс об ‘ явлен ий.

Спрашивается, почему называющая 
себя революционной демократия не мог
ла бы о- ущеетшль такой меры, как 
об’ятотепие государственной мешдалисЙ 
частных об’тш гай  в газетах? Зашре- 
пгение печатать об’явлетгиш где-либо, 
кроме газет, додаваемых Советами в 
пг'П-ягашги и в городах и цтгтп ^л’ьгм 
Советом в Питере для и-ей России? По
чему «революционная» демсюратия обя
зала терпеть такую вещь, как -оСогаще- 
иие на частных об'япютиях богачей, 
сторочлников Корнилова, расртюстраиптс- 
лей лжи и клеветы 'против Соо’лтс?

Такая мера Га-та бы, безусловно, 
справедливой мерол. Она дала бы гро
мадные выгоды и том, кто частные об'- 
явлеитгя печатает, в  всему народу, и, 
О'юбснтго. наиболее угнетенному и те-1- 
ниму крес.тьшству, которое подучило 
бы возмоокно ть иметь за ншрпожную 
центу или даже даром советские газета 
с ириложетияеш для крестьян.

Почему не осуществит!, этого? Толь
ко потому, что (вящеогна частаая соб
ственность п тследственное право (на 
доходы от вб’явлеыий) у господ каиита- 
лиг -ов.'И прязнадоть такое ртаво «свя- 
те нным» можно, называл себя рево.тю- 
цшыным демократом XX века, «о вто
рой руммкой революции?!

(кажут: но это наруженне свободы 
печати.

Неправда. Эта было бы расширением 
и вс и тан селением свободы печати. Ибо 
сЕО'ода нечати* означает: все мнения 
всех граждан свободно можно оглашать.

А теперь? А тешерь только богатые 
имеют эту монополию, да затем круп
ные партии. Между том, при издании 
больших советских газет со ©еемя об’- 
явленишги ©полис! осуществимо был 
обесилечить выражегше своих мнений го
раздо более широкому числу граждавт 
скажем, каждой труппе, сдибравшей' оп- 
тгдел«нттое чисто подтгисей. Свобода пе- 
чатсс на деле стала бы гораздо демокра- 
ыт-ее, стала бы яесравиешо полнее 
при таком яреобра-юваиии.

Но скажут: где жа ©зять тшшраф;га 
и бумагу ?

Вот око что!!! Не в «свободе печати» 
дело, а в священной тябствеимости экс- 
ило ататорс© на захваченные штг типо
графии и запасы бумаги!!1

Во ш я  чего мы, рабочие п крсстт.я- 
ие, должны признать это евшцепное 
право? Чем это «право» надавать лож
ные сведения лучше «права» владеть 
крепостным» крестьянами?

Почему во время войны дмгуютимы 
и всюду происходят всякие реквизи
ции— и домов, и? квартир, и екнпа-жей, 
и лошадей, и хлеба, и металлов,— а 
реквизиция типографии ц бумаги недо
пустима?

Нет, рабочих и крестьян можно иа 
время обмануть, представив в як гла
зах такие меры даутграводлтгаьши или 
трудно осуществимыми, ого правда возь
мет г-ше.

Задачи революции.
26 и 27 сентября 1917 г.

(Россия— мелко-буржуазна я страна. 
Гигантское большинство населения при
надлежит к этому классу. Его колеба
ния между буржуазией и пролетариатом 
неизбежны. Только при его присоеди
нении к пролетариату победа дела ре-

'Нельзя знать это.
Наше дело—помочь сделать все воз

можное для оббспёчения «последнего» 
шанса на мерное развитие революции, 
помочь этому изложением нашей про
граммы, выяснением ее общенародного

•люции— дела мира, свободы, получе- характера, ее безусловного соответствия 
ния земли трудящимися— обесиечена | интересам и требованиям гигантского 
легко, мирно, быстро, спокойно. | большинства населения.

Ход революции нашей показывает; 'Нижеследующие строки и пред став
цам эти колебания на практике. Не. ляют ш себя опыт изложения такой 
будем жот делать се.бо иллюзий ^оасчет | программы.
партий эсеров и меньшевиков, будем! —Лойдом с ней больше, в «низы» к 
твердо стоять на своем классовом про- ] массам, к служащим, к рабочим и кре- 
летарсюом пути. йишета беднейших, стьянам не только к своим, но и осо- 
крестыш, ужасы войны, ужасы голо- бенно к эсеровским, к беспартийным, к
да— все это показывает массам нагляд
нее и нагляднее правильность проле
тарского пути, необходимость поддерж
ки пролетарской революции.

«Мирные» мелко-буржуазные наде
жды на «коалицию» с буржуазией, иа

томным. Постараемся их поднять к 
•самостоятельному суждению, к выпе- 
сснпю своих решений, к посылке сво
их дешаций ш  (совещание, © Советы, 
в правительство,—тогда наша работа 
не пропадет кк при наном исходе со-

соглашательство с не и, на возмож- вещания. Тогда она пригодится и для
ность «спокойно» дождаться «скорого» 
Учредительного Собрания и проч., все 
это разбивает ход революции беспощад
но, жестоко, неумолимо. Корниловщина 
была последним жестоким уроком— в
большом размере,— уроком, дополняю
щим тысячи и тысячи уроков мелких, 
уроков, состоящих из обмана рабочих 
и крестьян на местах капиталистами и 
помещиками, уроков, состоящих яз 
(обмана солдат офицерами н т. д., н т. д.

(Недовольство, возмущение, озлобле
ние в армии, в крестьянст*, среди ра
бочих растет. Все обещающая и ниче
го ве исполняющая «коалиция» эсеров 
и меньшевиков с буржуазной нерви
рует массы, открывает им глаза, тол
кает их на восстание.

Растет оппозиция левых среди эсеров 
(Онвридоиова и др.) и среди манмие- 
викой <Мартов и др.),—достигая уже 
до 40 проц, «Онюта» и «с’езда» этих 
иартшь А внизу, ® врояетарнато и вре- 
стьакстве,; особенно беднейшем,, боль- 
Шкнство эсеров и мепшевиков «лквые».

Корниловщина учит. Корниловщина 
многому па учила.

(Нельзя знать, смогут ли теперь Со
веты пойти дальше вождей эсеров и 
меньшевиков, обеспечивая этим мерное

совещания, и для выборов в  Учреди
тельное Собрание, и для всякоП поли
тической деятельности вообще.

Жизнь учит правильности больше
вистской программы и тактики. Ог 20 
апреля до Корниловщины— как мало 
прожито, как много пережито.

Опыт масс, опыт угнетенных классов 
дал им за это время страшно 'много, и 
вожди эсеров и меньшевиков совсем 
разошлись с массами. Именно ва кон
кретнейшей программе— лоекодьку ее 
обсуждение удается довести до масс— 
ото и скажется всего вернее.

ГИБЕЛЬНОСТЬ СОГЛАШАТЕЛЬСТВА С 
• НАПИТАЛИЗАЮК.

1. Оставить у власти представителей 
буржуазии, хотя бы в небольшом ч»- 
сае, оставить таких заведомых корни
ловцев, ка® генералы; Алексеев, Клем- 
б'жекпц, Барратион, Гагарин и проч., 
или таадх, которые доказали сщ  пол
ное бееенлве «ёрод' буржуазией и 
свею способность действовать ао-бона- 
партистС'КЯ, как Кереискнн,—-это яна- 
чит открыть настежь двери, с одной сто 
роны, голоду н неминуемой хозяйств, ка  
Тфстрофе, которую капиталисты умыш
ленно ускоряют и обостряют, А, с дру.

развитие революции, или они опять бу-1 гой стороны, военной катасцкЦил ибо 
•дут топтаться на место, делая этим] армия ^двн.дит ставку и но может с 
пролетарское восстание неизбежным. л^йввназмом участвовать в имш-риали-

стскоя войне. Кроме, того, корнилов
ские генералы и офицеры, оставаясь у 
власти, несомненпо, откроют фронт 
ншц1 м умьшгэкко, как они сделали с 
Галицией и Ригой. Предотвратить это 
может лишь образование нового правя- 
тельства, на новых пачалах, излагае
мых ниже. После ©сего пережитого ■ с 
20 апреля продолжать какое бы то пи 
было соглашательство с буржуазией бы
ло бы со стороны эсеров и меньшеви
ков не только ошибкой, по прямой из
меной народу и революции.

ВЛАСТЬ СОЗЕТАМ.
2. Вся власть в государстве долж

на перейти исключительно к предста
вителям Советов Раб., Солд. и' Кресть
янских Депутатов на основании опре
деленной программы н при полной от
ветственности власти перед Советам а. 
; о :жны- быть немедленно произведены 
перевыборы Советов как для учета все
го народного опыта за последние, осо
бенно богатые содержанием, недели ре
волюции, так и для устранения во
пиющих несправедливостей (непропор
циональности, неравенства выборов в 
т. п.), оставшихся кое-где неисправ
ленными.

Вся власть на местах, где пет еще 
демократически избранных учреждений, 
и в армии— должна иерс-йти исключи
тельно к местный Советам и в  выбран
ным ими комиссарам и др. учреждени
ям, только выборным.

Безусловно и повсеместно, при пол
ной поддержке государства, должно 
быть осуществлено вооружение рабочих 
н революционных, т. е. доказавших на 
деле свою способность подавить корни
ловцев, войсж.

т\Р  НАРОДАМ.
3. Советское правительство должно 

немедленно предложить всем воюющим 
народам (т. е. одновременно и прави
тельствам их, п рабочим н крестьянским 
массам) заключить сейчас, же общий 
мир на демократически’- условиях, а 
равно заключить немедленно перемирие 
(хотя бы на 3 месяца).

Главным условием демократического 
мира является отказ от аннексий (за
хватов)— не в том неправильном смыс
ле, что все державы возвращают поте
рянное ими, а в том единственно пра
вильном смысле, что иатедая народ
ность, 'без единого исключения, и в 
Европе, и © колониях, получает свобо
ду п возможность решить сама, образует 
ли она отдельное государство- ил г вхо
дит в состав любого иного государства.

Предлагая же условия мира, Совет
ское правительство должно немедленно 
само приступить на деле к их выполне
нию, т. с. опубликовать и расторгнуть 
тайные договоры, которыми мы связа
ны до сих пор, которые заключены ца
рем и обещают русским капиталистам 
ограбление Турции, Австрии и т. д. За
тем мы обязаны удовлетворить тотчас 
условия украинцев и финляндцев, обес
печить им, как и всем иноплеменникам 
в Россин, полную свободу, вплоть до 
свободы отделения, применить то же са
мое ко всей Армении, обязаться очи
стить ее н занятые нами турецкие зем
ли и т. д.

Такие условия мира но будут встре
чены доброжелательно капиталистами, 

но у всех народов они встретят такое 
громадное сочувствие и вызовут такой 
великий, вссмирно-псторическпй взрыв 
энтузиазма и всеобщего возмущения 
затягиванием грабительской войны, что, 
всего вероятнее, мы получим сразу 
перемирие и согласие ца открытие мир
ных переговоров. Ибо рабочая револю
ция против войны неудержимо растет 
всюду, и не фразы о мире {которыме 
давно обмалывают рабочих н крестьян 
все империалистические правительства, 
в том числе н наше правительство Ке
ренского), а лишь разрыв с капита
листами и предложение мира способ
ны двинуть се вперед.

Если осуществится наименее вероят
ное, т. с. если ни одно воюющее, госу
дарство не примет даже перемирия, то
гда война с нашей стороны сделается 
действительно вынужденной, действп- ] 
телыю •справедливой и оборонительной 
войной. Уже одно сознание этого про-! 
летариатом и беднейшим крестьянством 
сделает Россию во много раз более 
сильной н © военном отношении, осо
бенно иосле полного разрыва с грабя
щими народ к.титалистами, не говоря 
уже о том, что тогда с нашей стороны 
война будет не на словах, а иа деле, 
войной в союзе с угнетенными класса-} 
ми всех стран, войной в союзе с угие-1 
тонными народами всего мира.

В  частности, следует предостеречь} 
народ от того утверждения капитали
стов, которому поддаются иногда более 
запуганные я мещане, н которое со
стоят в том, будто английские и дру
гие капиталисты, в случае разрыва на
шего теперешнего грабительского союза 
с ними, способны нанести серьезный 
вред русской революции. Это утвержде
ние насквозь лживо, ибо «финансовое 

лоддержка союзников», обогащая бан- 
.киров, «поддерживает» русских рабочих 
.« крестьян только так, как веревка 
ибдщржфвает цовещ^шш'о. Б России 
хватит хлеба, угля, нефти, железа, я 
только- юсм.кШ'ГШе от грабящих народ 
помещиков' я  кащгалястов необходимо" 
для правильного распределения этих 
продуктов. Что же касается возмож
ной военной угрозы русскому народу 
со стороны его теперешних союзников, 
то предположение, будто фраппузы и 
итальянцы способны были бы * соеди
нить • вон войска с цементами и дви
гать и\ прутик (Пн■•дложнцтн1'5 тяра

вшивый мир России, есть явно вздор
ное предположение; а Англия, Амери
ка, Япония, даже если бы они об'яви
ли войпу. Роетии (что для пих затруд
нительно до последней степени к аж и 
силу чрезвычайной непопулярности та
кой войны в массах, так и в силу мате
риального расхождения иитерег.ов ме
жду капиталистами этих стран, из-за 
дележа Азии и в особей по сети из-за
ограбления Китая), но могли бы при
чинить России II СОТОЙ ДОЛИ ТОГО ВрС- 
да и тех бедствий, которые причиня
ет война с Германией, Австрией а 
Турцией.

ЗЕМЛЯ ТРУДЯЩИМСЯ.

4. Советское правительство должно 
немедленно об’явить частную собствен
ность па помещичьи земли отменен
ною без выкупа и передать эти земли 
в заведываыие крестьянских комите
тов, впредь до разрешения Учредитель
ного Собрания. В заведование тех же 
крестьянских комитетов должен быть 
передай и помещичий шивелтарь о геп, 
чтобы; ш  ртдеставлялся, безусловно, в 
первую голову и бесплатно для поль
зования беднейших крестьян.

Такие меры, давно уже требуемые 
огромным большинством крестьянства и 
в резолюциях его с’ездов и в сотнях 
наказов с мест {так это видно, между 
прочим, и нз сводкп 242 паказов в 
«Известиях Советов Крестьянских Де
путатов»), являются безусловно и не
отложно необходимыми. Никакие от
тяжки, от которых так страдало кре
стьянство во время «коалиционного» 
министерстве, более недопустимы.

Всякое правительство, которое медли
ло бы с этими мерами, должно быть 
признано протиаокгродным . лравитель- 
стсом, достойным быть свергнутым и 
раздавленным восстанием рабочих и 
крестьян. И, наоборот, лишь осуще
ствившее эти меры правительство бу
дет всенародным правительством.

БОРЬБА С ГОЛОДОМ И РАЗРУХОЙ.
о. Советское правитель ,во должно 

немедленно ввести рабочий контроль в 
общегосударственном масштаб? над про
изводством и потреблением. Бод ©того, 
как показал уже опыт с 6 мая, все 
обещания реформ п попытки их бес
сильны, и голод вместе с неелыхапыов 
катастрофой грозит всем стране с не
дели па педелю.

■'Необходима немедленная Вкццоио.тя- 
защия банков и страхового дела, а 
равно важнейших отраслей промышлен
ности {нефтяной, каметшоугрльной, ме
таллургической, сахарной п пр.), рядом 
е безусловной отменой коммерческой 
тайны н установлением неуклонного 
надзора со стороны рабочих и крестьян 
за ничтожным меньшинством капитали
стов, наживающихся па поставках в 
казну и уклоняющихся от отчетности и 
ог справедливого обложения их прибы
лей и чмутцеств.

Такие меры, не отнимая ни копей
ки собственности пн у средних кре
стьян, ни у казаков, ни у мелких ре
месленников. являются, безусловно, 
справедливыми для равномерного несе
ния тягостей войны н неотложными для 
борьбы с голодом. Только обуздав ма
родерство (капиталистов и прекратив 
умышленную остановку ими производ
ства, можно будет добиться повьппепия 
производительности «руда, установле
ния всеобщей трудовой повипности, 
правильного обмена хлеба на продукты 
промышленности, возвращения в казну 
многих миллиардов бумажных денег, 
скрываемых богачами.

Без таких мер невозможна и отмена 
собственности из помещичьи земли без 
выкупа, ибо помещичьи земли большей 
частью заложены в банках и интере
сы помещиков и капиталистов пере
плетены неразрывно друг с другом.

Последняя резолюция экономического 
отдела Всероссийского ДИК Сов. Раб. 
п Солд. Депутатов («Раб. Газ.» Х>152) 
признает не только «пагубность» мер 
правительства (вроде повышения хлеб
ных цен дли обогащения помещиков п 
кулаков), не только «факт полной без
деятельности образованных при нравя- 
тельетве центральны® органов регули
рования экономической жизни», но да
же «нарушение законов» этим прави
тельством. Это признание правящих 
партий эсеров н меньшевиков лишний 
раз показывает всю преступность поли
тики соглашательства с буржуазией.
БОРЬБА С КСНТР РЕВОЛЮЦИЕЙ ПО

МЕЩИКОВ И КАПИТАЛИСТОВ.
Б. Корниловское н каледлнекое вос

стание было поддержано всем классом 
помещиков и капиталистов, с партией 
к.-д. («нар. свободы») во главе их. Это 
вполне доказано уже фактами, опубли
кованными в «Известиях» ЦИК.

Ни НИ для ПОЛНОГО ЛОДАВЛеННП ЭТОЙ
контр-революции, пн даже для ее 
расследовании не сделано ничего, и 
ве может быть сделано ничего серьез
ного без перехода . власти к • Советам. 
Никакая комиссия, по обладая государ
ственной властью, не в силах произ
вести полного расследования, аресто
вать виновных и т. д. Только Совет
ское рттитсльствб может и должно 
цропЭвести это. Только оно может, яри- 
сетуя генералов корниловцев и глава
рей буржуазном контр-революции (Гу ч 
кова, Милюкова, Г лбу ши некого, Ма- 
кдаковз н К1’), распуская коптр-рево- 
люциошшо союзы (Гос. Думу, союзы 
офшоров и т. п.): отдавая их члепов 
под надзор местных Советов, роГО ■ 
рмг.ЬТСОТ! чр |ОТЫ.1Ю1П!0)



Октябрьской революции.
ЛЕНИН перед Октябрем

обеспечить Россию от неизбежного по
вторения «корниловских» попыток.

Только оно может создать комиссию 
для полного п гласного расследования 
цела корниловцев, как и всех прочих, 
хотя бы и возбужденных буржуазией, 
дел п только такой комиссии партия 
большевиков, с своей стороны, призва
ла’ бы рабочих оказать полное повино
вение и содействие.

Только Советское правительство мог
ло. бы успешно бороться с такой во
пиющей нешраведлпвостыо, как захват 
капиталистами ирп помощи награблен
ных с народа миллионов крупнейших 
тпографнй п большинства газет. Необ
ходимо закрыть буржуазные контр-ре- 
волюциоыные газеты («Речь», «Рус. 
Олове» п т. п.), конфисковать пх ти
пографии, об’явить частные объявления 
в галетах государственной монополией, 
перевести их в правительственную га- 
:ИЧу, издаваемую Советами п говори

вшую крестьянам правду. Только так 
можно и должно выбить из рук бур
жуазии могучее орудие беззйжазашой 

'  лжи н клеветы, обмана народа, вве
дении в заблуждение крестьянства, под
готовки коитр-революцпи.

МИРНОЕ РАЗВИТИЕ РЕВОЛЮЦИИ.
7. Перед демократией России, перед 

Советами, перед партиями эсеров п 
меныпгвнков, открывается теперь 
чрезвычайно редко встречающаяся в 
истории революции возможность обес
печить созыв У чред. Собрани я в на
значенный срок без новых оттяжек, 
возможность обезопасить страну от 
военной и хозяйственной • катастрофы, 
возмижиость обеспечить мирноо разви
тие революции.

Если Советы возьмут теперь в руки, 
всецело и исключительно, государствен
ную власть для проведения изложен
ной выше программы, то Советам обре
чена нс только поддержка девяти деся
тых населения России, рабочего клас
са н громаднейшего большинства кре
стьянства. Советам обеспечен и вели
чайший революционный энтузиазм ар
мии и большинства народа, тот энту

зиазм, без которого победа пад голодом 
н над войной невозможна.

Ни о каком сопротивлении Советам 
теперь не могло бы быль и речи, если 
бы не было колебаний с их стороны. Ии 
один класс но посмеет поднять восста
ние против Советов, и помещпкп с 
капиталистами, проученные опытом 
корниловщины, уступят власть мирно 
перед ультимативным требованием Со
ветов. Для того, чтобы преодолеть сопро
тивление капиталистов программе Со
ветов, достаточно будет надзора за 
экшлоататорамн со стороны рабочих и 
крестьян и таких мер наказания ослуш
никам, как конфискация всего имуще
ства, соединенная с непродолжительным 
арестом.

Взяв всю власть, Советы могли бы 
еще теперь— и, вероятно, это последний 
шанс их— обеспечить мирное развитие 
революции, мирные выборы народом сво
их депутатов, мирную борьбу партий 
внутри Советов, испытанно практикой 
программы разных партий, мирный пе
реход власти из рук одной партии в 
руки другой.

Если эта возможность будет упуще
на, то весь ход развития революции, 
начиная от движения 20 апреля и 
кончая корниловщиной, указывает па 
неизбежность самой острой граждан
ской войны между буржуазией п про
летариатом. Неминуемая катастрофа 
•приблизит эту войну. Она должна бу
дет кончиться, как показывают все до
ступные уму человека даппые п со
ображения, полной победой рабочего 
класса, поддержкой его беднейшим кре
стьянством, для осуществления изло
женной программы, но юна может ока
заться весьма тяжелой, кровопролит
ней, стоящей жизни десяткам тысяч 
помещиков, капиталистов и сочув
ствующих им офицеров. Пролетариат 
ПС- остановится ни перед какими жерт
вами для спасения революций, невоз
можного вне изложенной программы. 
Но пролетариат всемерно поддерживал 
бы Советы, еелп-б они осуществили по
следний их шанс па мирное развитие 
революции.

Большевики должны взять впасть.
Сентябрь 1917 года.

(В дни Демократического Совещания).
ПИСЬМО В ЦК, ПК И МК Р. С.-Д. Р. П.

(Б-КОВ).
Лол у Ч Ий большинство в обеих сто- 

лкных Советах Рабочих и Солдатских 
депутатов, большевики йогут и должны 
взять государственную ' власть в ювои 
руки.

Могут, ибо активное оолышшетво рс- 
(волкщпанпых элементов народа обоих 
столиц достаточно, чтобы увлечь массы, 
победить сопротивление противника, 
разбить его, завоевать власть и удер
жать ее. Ибо, предлагая тотчас демокра
тический мир, отдавая тютчас землю 
крестьянам, восстанавливая демекрати- 
чгожитс учреждения и свободы, помятые 
и разбитые Керенским, большевики со
ставят такое правительство, какого ни
кто но свергнет.

Большинство народа за нас. Это до
казал длинный и трудный путь ют 6 
мая до 31 августа п до 12 сентября: 
большинство в столичных Советах есть 
плод развития народа в нашу сторону. 
Колебания эсеров п меньшевиков, уси
ление интернационалистов среди пих 
доказывают то же самое.

Демократическое Совещание не пред
ставляет большинства революционного 
народа, а лишь соглашательские мелко
буржуазные верхи. Нельзя давать себя 
обмануть цифрами выборов, но в выбо
рах дело: сравните выборы в город, ду
мы Питера и Москвы н выборы в Сове
ты. Сравните выборы в Москве п мо
сковскую стачку 12 августа: вот об’- 
ективиыо данные о большинство рево
люционных элементов, ведущих массы.

Демократическое Совещание обманы
вает крестьянство, не давая ему ни ми
ра, пи земли

Большевистское правительство одно 
удовлетворит крестьяненво.

Почему должны власть взять именно 
теперь больше вини? ,

Потому, что предстоящая отдача Пи
тера сделает наши шансы в 100 раз 
худшими.

А отдаче Питера црн армии с Керен
ским н Ко во главе мы помешать не в 
килах.

И Учредительного Собрания «ждать» 
нельзя, ибо той же отдачей Питера Ке

ренский и Ко всегда могут сорвать его. 
Только наша партия, взяв власть, мо
жет обеспечим,, созыв Учредительного 
Собрания и, взяв власть, она обвинит 
другие партии в оттяжке и докажет об
винение.

Сепаратному миру между английски
ми ц немецкими империалистами поме
шать должно н можно, только действуя 
быстро. • • .

Народ устал от колебаний мевыпевн- 
всо и эсеров. Только наша победа в 
столицах увлечет крестьян за нами.

Вопрос идет не о «дне» восстания, 
пе о «моменте» его в узком смысле. Это 
решит лишь общий голос тех, кто со
прикасается с рабочими и солдатами, с 
массами.

Вопрос о том, что наша партия те
перь на демократическом совещании 
имеет фактический свой с'езд, и этот 
с’езд решить должен (хочет ш  не хо
чет, а должен) судьбу революции.

Вопрос в тем, чтобы задачу сделать 
ясной для партии: иа очередь дня по
ставить вооруженное восстание в Пите
ре и в Москве (с областью), завоевание 
власти, свержение правительства. Обду
мать, КсН агитировать за это, по выра
жаясь так в печати.

Вспомнить, продумать слова Маркса 
о восстании: «Восстание есть искусст
во» и т. д.

* * *
Ждать «формального» большинства у 

большевиков 'наивно: ни одна револю
ция этого но ждет. И Керенский с Ко не 
ждут, а готовят сдачу Питера. Именно

чатых, нерешительных друзей револю
ции. Это— в-третьих. Вот этими тремя
условиями постановки вопроса о восста
нии отличается марксизм от бланкизма.

Но раз есть на-лицо эти условия, то
отказаться от отношения к восстанию, 
как к искусству, значит гомонить мэрк- 
-’и '.му и изменить революция.

Чтобы докатить, почему именно пзрз- 
жнвг-мый памп момент надо признать 
таким, когда обязательно дли партии 
признать восстание поставленным ходом 
обе’ктивных событий в порядке дпя и 
отнестись к восстанию, как к искусству, 
чтобы доказать это, лучше вюего, пожа
луй, употребить метод сравнения и со
поставить 3— 4 июля с сентябрьскими 
днями.

3— 4 июля можно было, по греша 
против истины, поставить вопрос так: 
правильнее было бы .взять власть, ибо 
иначе в со равно враги обвинят пас в 
восстании и расправятся, как с пов
станцами. Но го этого пельзй было сде
лать вывода .в пользу взятия власти 
тогда, ибо об’ективпых условии для по
беды восстания тоща 'не было.

1) Не было еще за нами класса, 
являющегося авангардом революции.

Не было еще большинства у пас сре
ди рабочих и солдат столиц. Теперь оно 
есть в обоих Советах. Оно создано толь
ко историей июля п . августа, опытом 
«расправы» с большевиками п опытом 
Корниловщины.

2) Пс было тоща всенародного рево
люционного под’е-ма. Теперь оп есть 
после Корниловщины. Провинция п взя
тие власти Советами во многих местах 
доказывают это.

3) Не было тогда колебаний в серьез
ном общеполитическом масштабе среди 
врагов наших и среда половинчатой мел
кой буржуазии. Теперь колебания ги
гантские: пата главный враг, империа
лизм союзный п всемирный, ибо «союз
ники» стоят во главе всемирного импе
риализма, звкмгбался между войной до 
победы и сепаратным миром против Рос
сии. Наши мешот-буржуазные демокра
ты, явно потеряв большинство в пароде, 
заколебались гигантски, отказавшись от 
блока, т. е. от коалиции с кадетами.

4) Потому 3— 4 июля восстание было 
бы ошибкой: мы не удержали бы масти 
ни физически, ни политически. Физиче
ски, несмотря на то, что Питер был мо
ментами в наших руках, ибо драться, 
умирать за обладание Питером наши же 
рабочие и солдаты тогда но стали бы: 
ие было такого «озверения», такой ки
пучей ненависти и к Корейским, и к 
Церетели, Черновым, по были еще наши 
люди закалены опытом преследований 
большевиков при участив вс-эров и 
м-кав.

Политически мы ие удержали бы вла
сти 3|— 4 июля, ибо армия и щювдшшя, 
до Корниловщины, могли пойти И ПО
ШЛИ' бы иа Питер.

Теперь картина совсем иная.
За нами большинство клэс^а, авангар

да революции, авангарда народа, способ
ного увлечь массы.

За нами большинство парода, ибо 
уход Чернова есть далеко ие единствен
ный, но виднейший, нагляднейший при
знак того, что крестьянство от блока 
эе-эров (и от самих эс-эров) земли не 
получит. А в этом гвоздь общенародного 
характера революции.

За нами выгода положения партии, 
твердо знающей свои путь, при неслы
ханных колебаниях и всего имлериализ 
ма, и всего блока и-ков с эс-эрамп.

За нами верная победа, ибо народ со
всем уже близок в отчаянию, а мы даем 
всему народу верный выход, показав 
значение нашего руководства всему па
роду «в дин корниловские», затем пред
ложив компромисс блокнотам и получив 
отназ от них, при условии отнюдь н 
прекращающихся колебаний с их сто
роны.

Величавей ошибкой было бы думать, 
что наше предложение компромисса еще 
пе. отвергнуто, что «Демократическое

в им км корки, мы оденем »х в лапти. 
Мы дадим весь хлеб и всю обувь на 
фронт.

И мы отстоим тогда Штср.
Рессурсы действительно революцион

ной войны, как материальные, так и 
духовные, в России еще необ’ятпо ве
лики; 99 шансов из 100 за то, что 
немцы дадут нам аго меньшей мере пе
ремирие. А получить перемирие теперь 
—это зпачнт уже победить весь мир.

Сознав безусловную необходимость 
восстания рабочих Питера и Москвы 
для 'спасения революции и для* ■спасения 
от «сепаратного» раздела России импе
риалистами обоих коалиций, мы долж
ны, во-первых, приспособить ж услови
ям нарастающего восстапия свою поли
тическую тактику иа Совещании!; мы 
должны, во-вторых, доказать, что мы 
не иа «словах только признаем мысль 
Маркса о 'необходимости отнестись к 
восстанию, как к искусству.

«Мы должны па Совещании немедлен
но сплотить фракцию большевиков, ие 
гоняясь за численностью, ие боясь остА- 
в'пть колеблющихся в стано колеблю
щихся: они там полезнее для дела ре
волюции, чем в стане решительных и 
беззаветных борцов.

Мы должны составить краткую де
кларацию большевиков, подчеркивая са
мым резким образом неуместность длип- 
ных речей, неуместность «речей», во
обще, необходимость немедленного дей
ствия для спасения революции, 'абсо
лютную необходимость наглого разры
ва с буржуазией, полного смещения 
всего теперешнего правительства, пол
ного разрыва с готовящими «сепарат
ный» раздел России апгло-фрапцузскн- 
ми империалистами, необходимость не
медленного перехода всей .власти в ру
ки революционной демократии, возглав
ляемой революционным пролетариатом.

Наша декларация должна быть самой 
краткой и резкой формулировкой это
го «вывода в связи с 'программными про
ектами: мир народам, земля крестьянам, 
конфискация скандальных прибылей и 
обуздание скандальной порчи производ
ства капитал нотами.

Чем короче, чем резче будет деклара
ц и я ,  тем лучше. Б ней надо только ясно 
указать еще два важнейших пункта: 
парод измучился от колебаний, народ 
истерзан нерешительностью эсеров

меньшевиков; мы рвем в этими па|>- 
тия»в4 окончательно, ибо они нам он или 
революций.

И другое: тотчас предлагая мир без

пролетариата и отрицать, что кризис 
назрел, что революция «переживает ве
личайший перелом, что победа прави
тельства над крестьянским восстанием

аннексий, тотчас разрывая с союзными была бы теперь окончательными похо- 
империа листами и всякими империал и- речами революции1, окончательным л по
стам и, мы подучим немедленно либо Ж.СЮТВОМ корниловщины?
перемирие, либо переход всего револю
ционного пролетариата на сторону обо
роны и ведение революционно”  демокра

тией, под его руководством, дейстаитель 
■ но справедливой, действительно рево

люционной войны.
Прочтя эту декларацию, призван ре

шать. а не говорить, действовать, а не 
писать резолюции, мы должны всю на
шу фракцию двинуть на заводы и в 
казармы: там ее место, там нерв жиз
ни, там источник спасения революции, 
там двигатель Демократического Сове
щания.

Там должны мы в горячих, страстных 
речах разменять пашу программу и 
ставить вопрос так: либо полное при
нятие се Совещанием, либо восстание. 
Середины пет. Ждать нельзя. Револю
ция тнбнет.

Огавя вопрос так, сосредоточив всю 
фракцию на заводах и г  казармах, мы 
пргяу.льно учтем момент для начала 
БОйстакия.

А чтобы отнестись к восстанию по- 
марксистски, т. е. как к искусству, мы 
в то же «время, не теряя ни минуты, 
должны организовать штаб повстанче
ских отрядов, распределить силы, дви
нуть верные полки на самые важные 
пункты, окружить Александринку, за
петь 'Петропавловку, арестовать гене
ральный штаб и правительство, послать 
к юнкерам и в дикой дивизии такт 
отряды, которые способны погибнуть 
по пе дать метгрнятелю двинуться в цен
трам города; мы должны «мобилизовать 
вооруженных рабочих, призвать их к 
отчаянному последнему бою, Занять 
сроду телегрчтф п телефон, поместить 
наш штаб восстания у центральной те
лефонной стапртш, связать ,с ним по 
телефону все заводы, все полки, 
пункты вооруженной борьбы и "

Это все примерно, конечно, 
лл« ИЛЛЮГТС’ЦМИ того, что нельзя в 
переживаемый момент остаться верным 
марксизму, остаться верным революции, 
не относясь и восстанию, каи и искус
ству.

все 
т. д. 

лишь

колебания «Демократического Совещание» еще может принят, его.жалкие
Совещания»-'.должны взоввать и взо
рвут терпение рабочих Питера и Мо
сквы. История ие простит нам, если мы 
не возьмем власти теперь.

Нот аппарата? Аппарат есть: Совет 
и демократические организации. Ме
ждународное положение именно теперь, 
накануне сепаратного мира англичан с 
немцами, за нас. Именно теперь пред
ложить мир пародам—значит победить.

«Взяв власть сразу и в Москве и в 
Питере (неважно, • кто начнет; может 
быть, даже Москва может начать), мы 
победим безусловно и несомненно.

Марксизм и восстание.
Сентябрь 1917 г.

(В дни Демократического Совещания).
ПИСЬМО В Ц. К. Р. С.-Д. С. П. (Ь-КОВ).

К числу наиболее злостных и едва-ли 
»*' наиболее раопростраиснных извраще
нии марксизма господствующими «ео- 
Циалнетическими» партиями принадле
жит штртук и от и че окая ложь, будто 
Подготовка восстания, вообще оттютпеиие 
к . восставало, как, искусству, есть 
.«бланкизм».

Вождь штортувазма Бернштейн уже 
снискал себе печальную славу обвине
нием марксизма в бланкизме, и нынеш
ние оппортунисты в сущности ни иа 
вору но подновляют и Не «обогащают» 
скудные «вдеи» Бернштейна, крича о 
бланк, азме.

Обвинять в бланкизме 
Отношение к восстанию.

марксист не отречется от того, что имен
но Маркс самым определенным, точиым 
и непререкаемым образом высказался на 
этот 'счет, назвав восстание именно 
искусствам, оказав, что к восстанию 
надо относиться, как к искусству, что 
цадо завоевать первый успех и от успеха 
итти к успеху, ие прегсраш.г’ наступле
ния на «врага, пользуясь его растерянно
стью и т. д. и т. д.

Восстание, чтобы быть успешным, 
должно опираться не на «заговор, пе на 
партию, а на передовой класс, г̂о—®о- 
нервых. Восстание должно опираться на 
революционный иод'ом народа. Это—  
бот вторых. Восстание должно опираться 
на такой переломный пункт в истории 

марксистов за | нарастающей революции, «когда жтив- 
как к ейстс -1 аоеть передовых рядов народа напболт.-

сТ'Ву! Может ли быть более вопиющее! щая. каста 
иаглкщеияе истины, корта нл одни■ рядах враге:

всего сильнее кслаб^’ия в 
и б пяиах слабых, полознн-

Компроовисю предлагался от партии н 
партиям; иначе оп пе кот предлагаться. 
Партии отвергли его. Демократическое 
Совещание есть только совещание, ни
чего более. Не надо забывать одного: в 
нем не представлено большинство рево
люционного народа, беднейшее н озлоб
ленное крестьянство. Это— с̂овещание 
меньшинства народа,—нельзя забывать 
этой очевидной истины. Величайшей 
ошибкой, величайшим парламентским 
афетиптамеш было бы с нашей стороны 
отнестись к Демократическому Совеща
нию, как к парламенту, ибо даже если 
бы оно об'явпло себя парламентом и су
веренным парламентом революции, все 
равно оно ничего не решает: решение 
лежит вне его, в рабочих кварталах Пи
тера и Москвы.

Перед нами на-лицо нее об'ешшшо 
тт'.йтчосылкн успешного восстания. 
Перед нами—иск лючетеа иные выгоды 
положения, когда, только каша, победа, в 
восстании положит конец, взмучавга®! 
народ колебаниям, этой самой мучи
тельной вещи иа свете; шда только 
наша ашбеда в восстания сереет игру с 
сешцитньЕМ мирам против революции,— 
сорвет ее том, что предложит открыто 
мир более шыщый, более 'справедливый, 
более близкий, мир в пользу рвводюшш.

Только наша, партия, наконец, побе
див в восстании, может еластп Питер, 
ибо, седа наше предложение мнра будет 
отвергнуто и мы ие подучш даже пере
мирия, тогда мы становимся «оборонца
ми», тогда мы отаио«вжся во главе воен
ных партий, мы будем самой «военной» 
партией, мы поведем войну дейотивтсль-

йет сомишия, конец сегггяоря принес 
наш величайший передом «в истории руот 
сеой, а. ио всей видимости, также и 
всемирной революцию.

Всемирная; рабочая революция ш л я
лась выстуидадшямн ощшеочсж, <с безза
ветным мужеством представлявших все, 
что осталось честного от прогнившего 
официального «еоциаллзмах, а иа, деде 
сс циат-иновингома. Либюнехт— в Гер
мании, Аддер— в Австрии,, Мадешн— г, 
Англии —  таковы наиболее швестпые 
имена этих героев-одипочш, взявших 
па себя тяжелую роль предтеч всемир
ной рт'ВОЛЮЦ'ИИ.

Вторым этапом «в жякиридбскои под
готовке этой революции явилось широ
кое маисовое брожение, крторо«?, вылива
лась и в форму раскол! официальных 
партий, (I? в форму «нелегальных изда
ний, и’(В форму удачных демспстрапий. 
Усиливался протест против войны,—
уье стгчива'Люеь число жертв правитгель- 
стбслных преследований. Тюрьмы стран. 
слашгыиихся своей зажожнюе гьто и даже 
овоей «свободой,—Германии, Франции, 
Италии1, Англии, •— стали наполниться 
десяткам© к «сотнями шггериациояали- 

14 ■ ’с-Т01В, противнике© ШЮЙИЬ», (СТОРОННИКОВ 
рабочей революции.

Теперь «пришел третий этап, который 
можно назвать канутч ршлюции. 
Массовые аресты вождей «нартиа в ево- 
«бедаой Италии и особенно начало воен
ных ввостаний в Германии—вот песом- 
ншиьйе! признаж!» «водакого перелома, 
признаки кануна революций в «иродом 
масштабе.

Нет еомкеагия, в Гертанин была п 
рапмно отдельные • случаи «ятожа в 
войсках, по эти случвп- былм так мелки, 
таю разрозненны, так слабы, что их уда
валось замять, замолчать—н п этом 
'быта глашлоз длм пресечения мсссовой 
заразительности чятежшчосктгх дей
ствий. На конец, нацело н таж,ое двп- 
жейив во флоте, когда уже пн замять, 
пи замолчать его, дажз про всех пеелн- 
хапно разработанных и е оеве-рмтпым 
иедамтизмом ооблюденвых строгостях 
герма®с(К010 пдаенцо-жаторЖиого режима, 
не удалось.

Сомнения неволмГ'ЖМЫ. Мы стоим в 
предам!рни всемирной пролетарской 'ре
волюции. Й, так как мы, русские боль- 
шевиш, одни только- ей «всех про лег ар- 
ежих ш ^а^ш нш исто!«»сех (стрзн, 
яу.тьэуе.мся цравимгодь®) громадной 
свободой, «имеем открытую партию, де
сятом, №  Р*эк1г, «змеем аа, овеей сторо
не столичные Советы раЛчи я солдат- 
•д:!щсх дйпуттв,' имеем ва сшей стороне 
большинство парадных масс в рбволю- 
цИ'О'Язгое время, то & пан поастше мож
но я  должно ярш^нть слова : ©ому
юного дано, с того и <я*[юатая.

II.
«В России переломный момент рево- 

ШЩ’ЕЯ несшиеиш.
В кростьялсйкой стране, прд решшо- 

цигшюм, ресту.б,тина!йсюом правитель-

Кризис назрел.
^ ' . 7 Октября 1Ьг* г.

Эт:о иевероетйо, по ото— фант.
И пас, большевиков, не удшеляет 

этот факт; мы всегда говорили, что 
праадгге.ткотво лреслокзцом «жрадации» 
с буржуазией есть правительство поме
ты  демократизму и «революции, аврави- 
тельешо империалистской бойни, !Щ>авя- 
телютпо’ офаны валигадаСТов и неше- 
щикюв от шарада.

В России, благодаря обману эсерами 
л меньшевиками, осталось и остается 
при республике, во 1врем«я револзоции, 
рядом е Сметами, цравнюелыство кали- 
тальчстов п по,мещ1пков. Такова горькая 
и грозная действительность. Чего же 
удивительного, если ® России, пр«и пе- 
«лыхаппых бедствиях, причиняемых на
роду за-тягавапием пмпериа.тшгс'кой 
войны 31 со последствиямп, З1ачалю1сь и 
рюараотается жроетьядошм восстаиие-?

Чего жо уднвителыното', сюсси яротач- 
ннки Флшшюк-о'В', во«жда официальной 
эс-эрывсжой партии,, той самой, •которая 
•в с о время ««коалицию» поддеряоивала, 
той «самой, юсторая до шодедпих дней 
или до последних недель имела «боль
шинство народа на своей стороне, той 
самой, (которая «продолжает порицать и 
тропить сиовых» ес-оров, убеднвпшх-с-я в 
'Предательстве интересов крестьянства 
ПОЛИТИКОЙ КОаЛИЩИ. ЭТЩ ВОЖДИ! офн-
циальаой эс-эровскон «партии пишут... 
29 сентября к  редакционной т-редови- 
це «Дела Народа», «их офицнодьного ор
гана:

«... Почти ничего не сделано до ндстг- 
ящего времени для уличаожешш тех ка
бальных отпоиш ш й, которые все еще 
господствуют в деревне именно цент
ральной России... Закон об упорядоче
нии земельных отношений в деревне, 
давно ужо внесенный во Временное 
П равительство и даже прошедший через 
такое чистилище, как юридическое со
вещание—этот закон безнадежно заст
рял в каких-то канцеляриях.. Разве мы 
по нравы, утверждая, что паше респуб
ликанское правительство далеко еще не 
освободилось от стары х навыков кар
ского управления, что столыпинская 
хватка еще Сильно дает себя зпать в 
приемах революционных министров?».

Так пишут официальные эе-эры! По
думайте только: «сдоропшю ш я -
шш вынуждены признать, что черед 7 
месяцев революции: в ©рестьяЩжвй стр<1- 
ш: «почтя ничего не еделапо кяя уия- 
чтажеция кабалы» крестыщ, зажабал-;- 
яия их памещяжамн! Эти эс-оры вы
нуждены нажать сталыгошцами своего 
Е4Ш «у Еерецс.’к&го в йюю «его банду 
мшньстрав.

ЗЙвввцо ля пайгд более крадЖфелквое 
«кндетельстао ял лагеря пш их протяв- 
айкев, подтверждающее пе только то, 
ЧТО кшлвция крахиула, не тедыко то, 
что афятшлшы'. нс-эры, т&ршапис 
|>евского, с т а л и  про т у  во народи ой, про- 
тивонрэстьянсной, ионтр-рмопюцшжной 
дартаей, йо и то, что воя русская рет- 
т ц т  припала к перелому?

ЕресТьяаОД'Ое восстадце в шрветьол- 
ской стране кр«*тйв правдведвеш Ке
ренского— эс-эра, ЙтгЕитша и Гвозде
ва— меньшевиков, п других мвшетров, 
—црод'ловжелей к &п ш ш а  и ломегап-

Ш.
Ясно еами гобою, что, если «в кре- 

стыгн'жой 'стране, после 7 месяцев де
мократа ч-ос кой республики, депо могло 
дбйФИ до креетъяншюаД) вЬмягшвя, то 
оно неопровержимо доказывает обще- 
иагропальпый крах революции, юризгас 
ее, достигший <невида*нпо11 силы, подход 
кичир-революцпсиных с«ш к «последней 
черте».

&го ясно само собою. Перед лицам 
такого факта, как крестьяне яи>е восста
ние. все остальные полдаютктжие сим
птомы, даже если бы они противоречили 
этому назреванию общенационального 
кризиса, не пме.ти бы р.йпехотпеко ни
какого зпачйшиь
• По все симптомы указывают, наобо
рот, шепщо па то, что «общенациональ
ный кризис назрел.

После аграрного вопроса в общегооу- 
даготвенной жившг Ро'ссш особ н.чо 
большое значение имеет, особенно для 
мелкб-буржуазных масс населения, на
циональный вопрос. И мы видим, что на 
кД(-мократнческом» Сов<ицаишг, подта- 
ооваппом господ-кктм Цоретелп и 
«национальная» курия по радикализму 
становится на второе место, уступая 
только професеиоиалыгам союзам и стоя 
выше куриц Советов рабочих и солда.т- 
'•кнх депутатов по ироишту голосов, 
поданных претив коалиции (40 из 55). 
Из Фипляндпп правшкльсд'Ш) Кереиогоо- 
го, прашпельотво подавления крестьян
ского ©осстакия. выводит революцпол- 
ные войска, чтобы пеоырезшгь рсакци- 
опиую финскую %ржуазто. На Украи
не конфликты украинцев «вообще п ук
раинских войск в частиоспа с прави- 
тольством все учашаютчщ.

Возьмем далее армию, которая в в» 
синае тремя н«меет исшючитслыю важ
ной значение т  всей 1шударст©ешш]; 
даши. Мы видели нотный отнол от 
мравшгеиъсТ'Ва фишурянаских войск г 
балтгасклкь фяота. Мы видам показамш- 
офицера ДубасовА', не-большевика, кото
рый говорит от пме/шт всего фронта— 
н говорят рев̂ лкчдаон'нее ®сех больше
виков.— что солдаты больше воевать не 
бушут. Мы видим правитсль ственшс, до- 
яесеиия о том, что настроение солдат 
«нервное», то  %а «порядок» (т. е. за 
участие этих войск в юадаяжпшв кре
стьянского восстапия) ручаться нельзя. 
Мы «видам, наконел, голосоваинс в Мо- 
шве, где ,№■ •евмпадцати тысяч «солдат, 
четырнадцятп тысяч года суют за боль-
1ПШИКОВ.

Это голосошагие па. выборах в район
ные Думы в Мос-квс! является вообще 
одним ш  наиболее поразительных сим
птомов птубочайшето поворота © обще- 
чаниональиом цаедроении. Что Москва 
больше Питера, мелкобуржуазна' —  это 
о'бщетдаостш. Что у мо'сконского проле
тариата несравненно больше 'связей с

деревней, де^шепоких емватий, бдазо- 
♦*ти к деревеп/ским, крестьяиским на- 
етроеши.ям,— это факт, миого раз поде 
тверждениы® и ®еосп«ршмый.

И вот в Москве голоса эе-эров в мояьв 
шепмков: с 70 ироц. в июне падают до 
18 про'Ц, Мелкая буржуазия отверди
лась от коалиции, наред отнерпудья от 
пер. тут сомнет я невозможны. Ка деты 
усилились с 17 прок, до 30 првдг, по 
ост остались мешьтинстнои, бедаодож- 
от’м меиьщццстшч, но моттря па очевид
ное присоедипепие к ним «правых» 
эс-эров «и «правых» меныиовшлв. А 
«Русс©. Вед.» говорят, что абсолютное 
число голосов за кадетов по пилилось с 
67 до 62 тысяч. Только у большевиков 
■'ОТЛО ГОЛОСОВ ВОЗ] юс л о с 34 ТЫСЯЧ То 
82 тысяч Они иолучшн 47 лрои. всегэ 
числа голосов. Что вместе с левыми зс- 
эр.вга мы имеем теперь бодыпинство 
и в Поветах, и в армии, п в стране,—  
в этом пи тени сомнения «быть пе может.

А к числу симптомов, «имеющих но 
только 'с!имптоматпчес.К'Г.1с1, «о и ■весьма 
реалшюе значение, надо отписстн еще 
тот, что имеющие гигантское обшеэко- 
Бсмич Укое и общеполитическое и воен
ное значение армии железподо'режпигков 
и почтовых служащих гф.одюшжают быть 
в остром конфликте с прооттедьством, 
причем даже меньшевики-оборонцы не
довольны «своим» «миинстром Пикита- 
кым, а официальные! эс-эры называют 

К,„ ! Керенского и К0 «столышшпами». Не 
1 яче) ли, что такая «поддержка» пра
вительства меньшевиками п эс-эрами 
имеет, если имеет, только отрицательное 
зиачеиие?

ГУ.
Да, ©ожда П. И. К. ©едут правиль

ную тактику защиты буржуазии и ио- 
иещиков. И нет ни малейшего со-мчийния, 
что большевики, если бы они дали себя 
поймать в ловушку кооститущшшых 
иллюзий, «воры» в созьго У. С., «ожи- 
данвя» с!оэда Советов и т. п., —  и »  
ичзглния, что такие боаыисвпюи оказ т- 
'-сь бы жалкими пзм*л1никлми щюле- 

долу.
Ибо цитернаци опал нам состоит пс в 

'фазах, пе в выражении солидарности, 
г в резолюциях, а в деле. •

Ибо терпеть подавяшие крестьяпско- 
"о восставил правительством, которое 
чаже «Дело Народа» сраветшает с сто- 
льитинпами, значит губить всю револю
цию, губить ее навсегда и бесшаоротноч 
Кричат об анархии «  о рос-ге рашноду- 
шия масс. Еще бы массам ие быть рав
нодушными к выборам, если крестьян
ство доведено до восстания, а так .напи
ваемая «революционная демократия» 
.терпеливо сносит военное подавление 
его!!!

Ибо снести подавление крестьянского 
восстания © такой момент— значит дать 
подделать выборы в Учредательпое Со- 
брапйе совершенно таи же и еще хуже 
грубее—«как подделали « Демократ л чо- 
скот Повешаине» и «Яфедпарламшт».

Кризис назрел. Все бт’Душее русской 
революшш п»ставлс'8Ь) па карту. Все бу
дущее международной ■рабочей револю
ции за. «социализм .постамеио на карту. 

Кризис «назрел...

Советы постороннего.
8 октября 1917 г.

4) Надо стараться захватить врасплох.Я пишу эти строки 8 октября и маю 
надеюсь, чтобы «опп ужо 9-го были в 
руках питсреких товарищей. Возмоашо. 
что они опоздают, ибо с’езд ееверных Со
ветов назначен иа 10 октября. Но все- 
такп я попытаюсь .выступить «со свои мл

но революцийшо. Мы отнимем весь хлеб ; жгози&й дехократитг. растет нрестьян-
и все сапоги у капиталистов. Мы оста-«свое восстание. '

стйс,- которое пользуется поддержкой | чьих иптересов! Нодавденж; этого вое- 
шртвтй эсэрюв и меньшевмо», нмевших' стация военными мерами ресилтб'мкап- 
,вчера еще госшдетво .грэдп межо-бур - [ ского дравйУШ.ства.

нещжятсля, уловить момент, пока сп«? 
войска разбросаны.

5) Надо добиваться ежедневно Х'угь 
маленьких успехов (можно сказать, еже 
часно. если дело идет об одном городе), 

советами посторэшгего на тог случай,! поддерживая ©о что бы то ии стало «мг.‘ 
что вероятное выступление рабочих и | ральный перевес».

Маркс подытожил уроки' всех .револю
ций относительно вооруженного восстде 
пня словами «величайшего в истории 
мастера революцион ной тактики— Дчн - 
тона: смелость, смелость п еще раз 
емедость».

Б примененнп к России и к октйбрй) 
1917 года это значит: од но времен т ,
возмоашо более внезапное и быстрое на- 
ступлсньо по Питер, пепременио и ишп> 
и изнутри, и из рабочих кварталов, п 
из Финляндии, и из Ревеля, и из Кро.ч- 
штадта, наступление всего флота, екг.ц- 
тепне гигантсного перевеса сил над 15— 
24) тыс. (а может л больше) пашей 
«буржуазной гвардия.» (юнкеров), нашил 
«вандейских гюйек» (часть казаков) п 
т. Д*

Комоипи.ровать наши 3 главные с и. гл.' 
флот', рабочих и войсковые чаете так, 
чтобы ьепромешде были заняты и целой 
кгних угодно потерь были удержаны: о) 
телефон; б) телеграф; в) жел.-дор. стой 
дни; г) мосты в первую голову.

Выделить самые решительны? элемен
ты (наших «ударников» п рабочую моло 
дежь, а равдо лучших матросов) в не
большие отряды для занятия ©ми всех 
важнейших пунктов п для участия лх 
везде во всех важных операциях, напр.: 
окружить и отрезать Питер, взять ото 
ажмбнаированной атакой флота, рабочих 
и втйе-к,—такова задача, требующая ис
кусства и тройной смелости.

Составить отряды гаилучших рабстьд 
(, ружьями л бомботш для наотупяевия я 
«кружения «центров» врага (юнк. шко
лы, телеграфа, телефона и щючее) с то* 

! этштсм: погибнуть всем, ио не прег у*
I сгить неприятеля'

Будем надеяться, что в случае, если 
выступление будет решено, руководители 
успешно применят великие заветы Д?.я- 
тона и Маркса. от'

Успех в  ручекоп и ‘всемирной ртволю- 
2— 3 дней борьбы.

Ложно ли быть еще гмре-̂  лицом тде 
Ш'Х факте?, дгкброелвю-тным гтмютгцттклм

солдат Питера н всей «окрути» состоится 
вскоре, по’ еще пе состоялось.

Что ©ся масть должна перейти к Сове
там, это ясно. Так же бесспорно должно 
быт. ддя всякого большевика, что реьо- 
лоць'опно-п’.ролетареко'й ' (пли больше
вистской— это теперь одно и то же) вла
сти обеспечено «величайшее сочувствие и 
беззаветная поддержка всех трудящихся 
и эксилоатируемых' во всем мире вообще, 
в воюющих странах в часшости, и среда 
[русского крестьянства, в особенности- 
На этих слишком общеизвестных и дав
но доказанных истинах не стоит остаиав- 
ливаться. - ., •

Остановиться надо.на том, что едва ли 
вполне ясно всем товарищам, именно: что 
переход «ма ста к Советам означает тепр| п. 
на щшктпке вооружепное восстание. Ка 
заде сь бы, это очевидно , но не ©Се в это 
вдумались п одумываются. Обрекаться 
теперь от вооруженного восстания, зна
чило бы отречься ог главного лозунга 
большевизм  ̂ (вся власть Сиг стон) и от 
всего революционно-пролетарского шгтер- 
нацмои.ыашл- ДЮобще.

Но вооружении© восстание есть ого1ь>5 
вид политической борьбы, подчинепны»! 
особым законам, н которые падо вннлш 
тельно ©думаться. Замеча-телыю релыф- 
ио выразил эту1 ©стяну Каря Маркс, пи- 
* однимй, что «труженное «восстание 
нан война, есть иснусства».

Из главных - правил этого иску сства 
Маркс выставил:
1 1) Никогда не игедять с воссталиом,.»,

1ючииая его, шшь твердо, что надо г.т- 
ти до конца.

2) Необходим« едбрыь большой пор--
вес емл в решающей место, в решающий 
момент, ибо зшчс неприятель, с*бл.шю- 
щий лучшей подготовкой и организаи., 
уничтожит плвстанцев.

8) Раз восстание начато, надо ден-1 1Г1ГИ яавнетгг от 2
стао&аЛь с величайшей решительностью, Ш (, ^ т  ш1̂ Г то ть  Л.нга.а перед 
й иеиремеино, безусловно переходить г ; 0 к.тпбрьёко1де революцией под заглавием 
наступление. «Оборона есть смерть то-1 «Письма «к товарищам» было импг.мп" 
ньдегеппого вегетация». 16 п 17 октября 1917 года.
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В Л А Д И Л Ы Э Ч  Л Е Н И С 1 .

Владимир Ил.лгч Ленин-Ульянов ро
дился я 1870 году, 10 (23) апреля, в 
гор. Симбирске. И из 54 лет сто жизни 
тов. Ленин почти полых 36 лет посвя
тил работе на пользу освободительного 
движения.

Отец тов. Ленива, радом крестьянин, 
работал на Волге директором ̂  народных 
училищ и пользовался большой любовью 
среда учителей городских д сельских 
школ своего округа.

ТСЗ. ЛЕНИН 3 1373 Г. (3 ЛЕТ).

Мать тов. Ленина умерла в 1013 го
ду. Александр III -казнил ее -старшего 
сына Александра Ульянова. С тех пор 
свою материнскую нежность она пере
несла на Вл. Ильича. И тов. Ленин, в 
свою очередь, нежно любил свою сог
бенную горем матушку.

кнвя в эмиграции, гонимый цар
ским правительством тов. Ленин отры
вался от само Г. неотложной работы, что
бы специально с’ездить в Швецию по
вадит. там свою мать и скрасить ей по
следние дни се жизни.

После скончания гимназии Вл. Ильич 
поступил на юридический факультет 
Казанского университета. Столичные 
университеты были закрыты для него, 
как для брата казненного террориста. 
Студентом В. И. пробыл, однако, недол
го. Через месяц его исключили из уни
верситета за участие в сту-деяческом ре
волюционном движении. Только через 
четыре года В. И, получал возможность 
сдать экзамен.

Юридическая карьера, однако, не 
прельстила Ленина. В. И.
всегда с очень шоршяячвевои то*1 
рассказывал о немногих днях свое! 
а двокатской с практики». Товарища Ле
нина тянуло совсем в .другую сторону. 
Он рвался к революционно! деятель
ности.

♦ * *
Первая т г ш  в деятельности тов. 

Лешна, как и юеогкх из революционе
ров, вышедших из среды интеллигенции, 
прошла в студенческих кружках. Когда 
тов. Лени был исключен из Казанско
го уштерапел1*, ом явился в Петро
град. Он рассказывал, как, з цмвиии ись 
уже в Самаре маржоистсжипм идеями, 
он ходил по Петрограду я  разыскивал 
марксиста, «Жив человек, отзовись!»—  
ввал тов. Лента. По «порода» маркси
стов была тогда крайне редка. Маркси
ста не было в Питере, ого надо было 
иятть днем с огнем. Народники владе
ли умами все! интеллигенции. а рабо
чий класс только еще просыпался к 
полигагавсю)! жизни.

И вот- молодой товарищ Ленин через 
1— 2 года создает ® Петрограде первые 
рабочие кружки и оплачивает вокруг 
-себя первую группу интеллпгентов- 
марксжтов. А еще через короткое вре
мя Ленин уже на литературной арене 
скрещивает шпату со старым вождем 
народников Н. К. Михайловским. Ленин 
(под псевдошиюм Ильина) выстушот с 
рядом блестящих экономических статей, 
которые сразу завоевывают ему имя. И 
в народничсок,их кнтеллпгектсктпс круж
ках замечает-я тревога: на гор-язонте 
показалась новая фигура, повеяло но
вым, свежим.

В Петрограде топ. Ленин вместе с дру
гими деятелями марксистами и вместе 
с первыми рабочими создаст «.Союз 
борьбы за освобождение рабочего клас
са». Во поручению стой организации, 
он проводит первые рабочие -статей, 
пишет первые простые и -скромные гек
тографированные листки, в которых 
формулирует звдгошчеа&ие требования 
петербургских рабочих. В эту пору Ле
пил издает стою первую нелегальную 
брошюру «О -штрафах»—брошюру, кото
рая теперь уже позабыта, во которая 
по яспости м популярности изложения 
является клаюига&саивс образцом попу- 
ляркзащщ марксизма.

В  тот момент именно в этом был 
гвоздь: в агитации на почве штрафов, 
в разжигания экономических конфлик
тов, в поднятии каждой экономической 
стачки до уровня политического собы
тия. И Владимир Ильич со всей прису
щей ему страстностью отдается этому 
делу! Он днюет «  ночует в рабочих 
кварталах. Ело дфоследует полиция. Он 
шкет только тлевший кружок дру- 
вей. Почта вся так называемая револю
ционная интеллигенция того креме,пн 
встречает его недружелюбно, 9по была 
пора, ее слишком далекая от той, когда 
шцкщнкд сжигали первые «аркснст- 
еюяе сочинения Плеханова, па которых 
учился и Ленин,

И товарищ Ленин прокладывал здесь 
новую дорогу.

Вообще во всей деятельности тов. Ле
пила можно отмстить, что он является 
именно новатором, он цзет против те
чения, он прокладывает новую борозду
в оощектвенно-цо.длтичст-ко-й жизни П
в 90-х годах в Летрограде на его долю 
выпало проложить новый пггъ, создать 
иыотать норные отряды рабочих, пер
вые отрады подлинной рабочей интелли
генции, из которых выдвинулся не 
один вождь швепшей рабочей револю
ции.

К кляпу 90-х годов тов. Ленин после 
продолжительного тюремного заключе
нная должен был отправиться в ссылку. 
И там он раааивлят громадпую ватчно- 
люгературчуто тлйгелт»7гоеть. Том он п*-

пнеал несколько работ, из которых за-' 
мечательны две. -Первая работа, это—  
небольшая брошюра: «Задачи русских
соц.-демократов». Брошюра эта теперь 
мало кем читается. Но она остается ше
девром марксистской постановки вопро
са о судьбах социалистического движе
ния в экономически отсталой стране. 
Тогда еще не был окончательно решен 
вопрос: в какой связи должна находить
ся политическая борьба рабочих против 
царизма я  борьба пролетариата против 
буржуазии за экономические требования 
и за социализм.

Теперь все это кажется нам азбукой. 
Но тогда вопрос этот был далеко не так 
ясен. Пресловутые «экономисты», пред- 
шс-твешикм наших меньще-шков, ста
вили дело так, что поднтячедкую борь
бу надо предоставить либеральной бур
жуазии, а задача рабочего только —  
борьба за копейку па рубль. Товарищ 
Ленин вслед за покойным Плехановым 
(тут нужно сказать, что он взял от -Пле
ханова очень много) дал великолепный 
анализ социальных сил. борющихся и 
России.

—  Мы не должны ждать с созданием 
рабочей партии в России до тех пор, 
пока мы завоюем политические свобо
ды. Нет, говорил товарищ Ленин, мы 
отстали от Европы на сто лет не для 
того, чтобы теперь непременно дожи
даться с организацией рабочей партии, 
пока наша буржуазия встанет у вла
сти. Нет, именно сейчас, под спудом и 
под 1 летом царизма, в этих отчаянно 
трудных условиях мы должны и мы 
будем создавать самостоятельную клас
совую -сопиадиспгчесвую партию рабо
чих, борющуюся уже сейчас и против 
царизма, и против буржуазии.

Рукопись названной брошюры была 
доставлена за границу группе «Осво
бождение труда». Ь Швейцарии дей
ствовал в это время кружок, состоявший 
из Плеханова, Аксельрода п Засулич— 
первых основателей социал-демократии 
в России. Они жили тогда в эмиграции 
уже около 15 лет. И когда в ним при
шла рукопись Ленино, то для них это 
была первая весточка заоождающейся 
весны И некто иной, как Павел Аксель
род, который когда-то был •еоши.ти'том 
и умел отмечать истинных вождей ра
бочего класса,— Аксельрод, .когда он по
лучи эту рукопись, был в восторге. Он 
говорил тогда в кругу друзей, что это 
появилась величайшая сила в радах на
шей соп.-демократии, что восходит на
вал звезда первой величины*. Аксельрод 
написал в брокере Лепи» предисло
вие, в котором но находил достаточно 
хвалебных слов, чтобы оешаяъ ими то
варища Ленина. Он говорил, что впер
вые «после Плеханова появляется вождь, 
простит; рабочего движения, что Ленин 
— -сила, которой обеспечено громадное 
будущее...

В той-же ссылке товарищ Ленин на
писал поалнпю-научжую работу «-Раз
витие катьталвама * Р«-*скн«г—«ктпгга, 
которая должна стать, и в значительной 
мере стала, «остальном кяятой каждого 
рабочего. В этой жните то*. Ленин свел 
счеты с народникам*, с тогдашними 
властителям* дум целого поколения на
шей интеллигеитти,, Он блестяще дока
зал в этой работе, что прав был Плеха
нов, который утверждал, что Россия 
тоже не минует стадии капитализма. 
Оя с полым рядом цифр в руках пока
зал. ото паша страна ужо вошла в 90 
ш а х  в  фазу капитализма. Он дал глу
бокий п тонкий анализ развития земле
делия -в России п -вздреапя в него ка
питализма. При помощи могучего уче
ного аппарата тов. Легши а н а ж д а ш т  
все хозяйство 'страны как (городское, 
так и сельское. И из этого спокойного 
об'ектизпото анализа сами собой напра
шивались революционные выводы на
счет задач рабочего класса.

Эта книга тов. Ленина признана даже 
буржуазными а1гю*р.(то|)й,ми, как боль
шое научное щюизъедеаие.

Р> той-же ссылке я  накануне того, (к а к . 
ому пришлось быть отправленным в 
ссылку, тов. Ленин начал борьбу н на 
другом фланге. В 90-х годах а ’Р-астаа 
сложилось целое, довольно широкое, .на
правление, известное под именем ле
гального марксизма. Во гла-ве его стояли 
II. Струве., Тутаи-Барановегасй я другие 
нынешние вожди контртреволюциопной 
буржуазии. Это течение имело глубокую 
социальную основу. Тогдашние либера
лы искали социальной среды, на кото
рую они могли бы опереться б борьбе 
против (царизма за буржуазные свободы.
И оди видели, что другого класса, кро
ме рабочего класса, пет. Они видели, что 
народники с пх стародедовской «тео
рией», утверждавшее, ото у нас не бу- 
дет ьатитажма, явно неправы. П ови 
ста-ти «примазываться к марксизму, вы
холащивая из пего революционную .ду
шу, превращая его в «летальный» руч
ной «марксизм».

<В борьбе против тгродшшйглегаль
ные марксисты временно бы.ти нашими 
гошшияю. По чуткое ухо тов. Ленина 
открыло фальшивые ноты уже п псовьгх 
сочинениях Ветра Струве и К0. Леши 
сразу сказал, ото это—«сошник только 
па час. что она нас- в конце концов 
предадут.

Из ссылки тов. Лент» в начале 90-х 
годов попадает в свою первую эмигра
цию.

В эмигратги Ленин был дважды. Он
предел в пей несколько лет.

Влздщ. Ильич в эмиграции томился 
буквально, как лев в клетке. Ему неку
да было приложить свою громадную не
иссякаемтго эпергнто, я  он спасжжя 
только тем, что вел образ жизни уче
ного. Он делал то. ото делал в своей 
эмиграции Маркс. Он проводил по 15 
часов в день г. бан а  потеке и за книга
ми п педаро^Вт. Ильич считался озим 
из самых ортшогчтопш марксистов и 
вообще «одним из самых бф ям ттвд  
людей на госте времен»

Во время первой эмиграции в 1901 
году Ленин совместно с группой тогда 
близких ему лиц (Мартов, Петросдив) при
ступает к изданию газеты «Искра». 
Сейчас немногим говорит что-либо на
звание «Искра». Но газета «Искра»—  
это историческая газета, которая тесно 
переплелась с именем товарища Ленина. 
И «враги и друзья говорили: «Ленин
ски  Мокра». Эго часто бывало так. 
Везде, когда я  где бы Ленин ни рабо
тал, в кружках ли, в редакциях, в Цен
тральном ли Комитете и т. д.,—к орга
низации неизбежно приклеивался яр
лык: ленинский. Первая из важнейших 
статей Ленина в «Искре» называлась: 
«С чего начать». В отой статье Ленин 
развил всю ближайшую программу рабо
чего движения и русской революции. 
Он наметил в ней полностью основы па- 
щей программы и революционной так
тики.

Уже б этой первой «статье Ленина, в 
сущности, можно найти почти всю 
квипт-эссенцпю большевизма. Но эта 
статья послужила только конспектом к 
замечательной книге Ленина, которая 
называется «Что делать».

В книге «Что делать» Ленив поста
вил я  разреши в революционном духе 
все наболевшие вопросы движения тог
дашней (ЭПОХИ.

«Искра» об’явилз непримиримую 
борьбу так называемому «экономизму». 
Она боролась со всякой разновидностью 
оппортунизма, и в том числе с эконо
мизмом, т. е. будущим меньшевизмом. 
Она же повела самую эиертичную борь
бу против авантюризма эсеров. М нн-
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когда еще по было так ясна, каким ясно
видцем в отношении порти I  эсеров был 
то*. Лекаж, прея сказавший еще в 1902 
— 1903 г. судьбу эсеровской партии. 
Подумайте только! 20 лет тому назад, 
когда партия эсеров только ото еще за
рождалась, /когда она имела в саоях 
рядах шюестных деятелей бывшей «На
родном Волн», когда мы не имели еще 
того большого политического опыта, ко
торый дала нам революция, —  каково 
было тогда положение? Выступает пар
тия эсеров, которая утверждает, что она 
бмрется за социализм, которая говорит, 
ото ома левее, чем «Искра», й «вот кс-та- 
ст тогда еще совсем молодой товарищ 
Леин 1  на /весь мжр смело бросает им 
кличку «резадтциожных авантюристов». 
И Ленин заявляет: вы, господа эсеры, 
предстателя мелкой буржуазии и ни
чего более.

Ленинская «Искра» вела ив только 
политическую борьбу, она вела и гро- 
м одну ю организационную работу.
«Искра» собирала рассыпанную храми
ну натаем партии. Только в начале 90-х  
годов создалась обстановка, при которой 
можно было поду-.мать о -создании рабо
чей партии. Тов. Ленин -встает во гла
ве в этой црактаческн-оргааизапиопной 
работы и создает Организаштопный Ко
митет при «Искре». И тов. Ленин, ко
торый песет главный труд литературной 
работы в «Искре» и в теоретическом 
журнале «Заря», вместе с тем становит
ся душой Органнзащготого Комитета.

Жена тов. Ленина, Надежда Констан
тиновна Крупская-Ульянова, была секре
тарем «Искры» и секретарем Орсаяаз. 
Комитета.

Ленин кропотливо шаг за шагом со
бирает нелегальную организацию. И .в 
1903-м году состоялся второй с’езд 
партии. И уже на этом (историческом 
с’одде, когда «партия была еще едина, 
ксяца в ее рядах стояли Плеханов, За
сулич, «Ажсыгьрод, Мартов, Потресов и 
другие, уже с перво! минуты работ 
с’еца стало ясно, что истинным вождем 
молодой пашей нартнм является тов. 
Лента. '

Как только о-н увидел, что его рас
хождение с Мартовым, Аксельродом и 
др. п'е мелкое случайное расхождение, 
что возрождается старое ‘оппортунисти
ческое направление над новым флагом; 
что его Оызшш друг Мартов, е который 
он 'Вместе был в ссылке, начал фальши
вить; что Плеханов, которого он до тех 
пор высоко цотпгл, «начал сдавать прин
ципы марксизма; ото этот Плеханов 
уже подает палец ошгортушшу я оп
портунизм скоро «возьмет всю его руку. 
—когда Ленин увидел все это, тогда’ во
прос для него был решен бесповоротно. 
Он сказал: я останусь один, по подьшу 
знамя революционного марксизма. И он 
разошелся с Плехановым.

«Ш аг вперед, два пита назад»— так 
характеризует т. Легата эволюцию яспь- 
шевистсжого крыла партии. Ш аг вперед 
— от экономизма к  искровству. А затем 
два шага назад-—<от> кскроветва назад в 
лебтра-тоным идеям «легального марк- 
(спома», возродившимся в меньшевизме. 
И с этим репщквго! оплортутистеко# бо- 
я ш я  т- Ленин вступает в Ш ую  бес
пощадную борьбу,

В противовес повой «Искре», из ре
дакции которой вышел Ленин я «которая 
перешла в руки меиыпевпков, «р. 
создал первую большеыюквузо газету 
«Вверьд». Эта газета вначале была ма- 
леаькпм листочком, яадаваавшнея на со 
браппые заграницей грош. А у 
и ш » в это время бт  гршадшй ш а - ! 
рот, и весь авторитет И т ы т ь  м дру-1

гкх «имя», и «леса газет, *  орошюр, 
и Ц. К., и Ц. О-,/ к Совет партия. Т>в. 
Лешп начал обстреливать меньшевист
скую крепость но этого маленького пу
лемета, называвшегося «Вперед». Но 
он так далеко л так метко бил, ото доколь 
но скоро от тяжелой артиллерии Плехано
ва ме осталось к следа, И к 1905 году 
стал ясно, что все, что есть живого в 
рабочей пролетарской Россия, все это 
пойдот за бодылевикаик'.

Летом 1995 го,ха был созван первый 
с’езд больпшвнков (формально он назы
вался: третий с’езд Р. С>-Д. Р. П.), пр- 
вый исторический с’езд, который зало 
жнл фуцдамент иыаеш&ей коммунпсти 
ческой парши. Тогда впервые Ленин за
говорил о том, что уже в предстоящ ей 
революции мы не остановимся па пути 
саддасгня буржуазной ртодуб.шкаг. Уже 
тогда т. Ленин заговоргл о гпилостз 
с.-д. европейского парламентаризма. Уж.- 
тогда Ленин гошоржт о том, что наша ре
волюция будет стоять на грани меж.’у 
бурж.ушшд'М и сопиалпстнчеЬкг.'м п»р«- 
воротом-

Трудно было больше висам в той о-б 
сташвке; на пас давила, не только рус
ская обстановка, но ]г международная. 
Бебель, которого Ленин уважал, как ге
ниального вождя германского рабочие 
класса, пользовался каждым подходя
щим д даже мало подходящим случаем, 
отабы журарг' Лептеа, чтобы говорит.-, 
ему: <-Каж, вы против Плеханова! Разве 
может быть, чтобы Плеханов был онгор- 

‘ тунистом!».
. А Аксельрод занимался тем, что вс«,и 
кто желал его слушать, рассказывал 
сказки, будто Ленин в борьбе прошв 
«стариков» преследует только цеди чо 
оголюбия. Бея атмосфера междупароднш 
сощш-демократии была враждебна боль 
пк клану.

Нажаиун, третьего с1 езда (т. е. нерве- 
г* о'езда, большевиков) Бебель ок.,зи 
г.гедующую услугу меньшевикам. Когд 
с’езд собрался, он прислал ппешо о, 
шненк Центрального Комитета герман 
ской социа̂ ьдемократин. И в этом пись
ме он говорил: «Не желаете ли, дети мои. 
помириться? Я, Бебель, предлагаю га«. 
и меньшевикам третейский суд. Отдай
те вапга споры па наш третейский суд.

О таким письмом обратили! к т «в 
Ленину Бебель- Ленин принес это питало- 
ш  с’езд, и с’езд сказал: «мы высоко уто
нем  товарища Бебеля, по по вопросу 
том, как вести борьбу в нашей стрдн * 
против царя и буржуазии, позвол тз 
нам штеть свое мнение. И позвольта с 
геедодами меньшевиками расаравиттсг 
гак, как заслуживают агептм б̂ рж-У̂ - 
аив.

Бебель удивился «дерзости» нашего 
с'еода, т  ему ипчего яе оставалось, хап 
ра-вести руками.

Уже к революции 1905 года па тоз. 
Ленина выпала руководящая «роль. Вне
шним обраа- м это не так бросалось в 
глаза, (как в ныжвшиюю революцию 
Первый Петрограде,кий Совет Рябо » в х 
Депртлтов м 1905 году, как из вс от во. 
был создан мьиьшрвигат Но во ас.й 
своей ирактичесжэй борьбе Петрогр ад
ский Совет уже тогда * общем *  цетом 
шел за болышщкпами.

Кстда революция пятого года была нг- 
беждежа, когда пришла копр-рев/шопля 
ко гд а  .мы стали подводить итоги, т.̂ гха 
Мартов и компания у с е т ь  жа реках 
Вавилоясмх и ста .та оплакивать ход 
первой революция. I  тогда, сами мтать- 
шектеи признали: да, революция шла, 
увы, по-болыпевпстеки, рабочий класс 
пошел, к несчастью, за большевикам л

Московск*-е .вооружепноо (восстапне. 
это хотя н разбитое, побежденное глс- 
станпе, было апофеозом болыпсвистсг' й 
тактики в рево.!юцни. Мы быль побеж
дены. Ишханов с мог откликнуться па это 
восстание* только пошлой мещанской 
фразой: «не надо было браться за ору- 
жт«».

Иначе (тпесся к московскому восета- 
гапо 1905 г. чов. Ленин. Для исто ггэ 
было более высокой и почетной сгр:* 
Я1ЩЫ, как История московского воору
женного восстания. Нервов, что он еде 
лад, он стал собирать материалы об этом 
восстании- Он хотел выяснить самыд 
мелкие штрихи, самые подробны»* техни
ческие дстали этого восстанья. Он хо
тел выяснить каждую биографию учтет 
ьпка восстания. Ой -старался ряс ско
сить каждого военнсто деятеля, нршги- 
шшнего участие .в ос»сстанин. Всех уча
стников восстания Лопни призывал па 
первое место для того, чтобы они рас 
сказала рабочему классу и ■всему нчру 
об УСЛОВИЯХ 'ПОДГОТОВЬн мосховсжлго во
оруженного восстанья -и о причинах е1**» 
•поражешя. Потому что Ленин пошгмал, 
что московское восстание, это—•перЕЗя 
форпостная стычка с бадскуаашм миреу. 
Он .великолепно понимал всемщню-нето- 
рпчесжоо значение московского восста
ния, тогда разбитого, потопленного в 
крс>зи рабочих, по яое-же нервето- слав
ного рабочего восстания нретнв царнгзча 
и: агротив буржуазии ь самой отсталой 
страгге.

В революции 1905 года роль Леи аса 
была громадна. На заседаниях Петроград 
с кого- Совета л 1905 году он побывал 
всего раз-другой. Тогда той. Ленин жил 
и Петрограде нелегально, партия зал; е- 
щажь ему выстхтшъ слишком открыто. 
От кашего Цойрального Комитета вы
ступал официальным представителем в 
Совете А. А. Богданов. И когда стало из
вестно, ото Совет арестует, тов. Леипчу 
было апрещеш) по#га на это по слетов 
исторпчвйкое -собраиио Поярдаградскоро со

«(ргашшация, которая сегодая всплилз, а 
завтра уйдет, что Советы— это не буд
ничная «организация, похожая ®а про
фессиональный союз, а это— организа
ция, которая открывает новую страницу 
в истории международного пролетариат 
и в ,истории -всего человечества.

Никого так не интересовала яст)|Н1я 
Петретрадежого Оовс-та. Рабочих Депута
тов, как того жо тов. Лешша. Он, фор
мально принимавший ® первом Совет» 
наименее бдппкое участие, лучше всех 
оценил, что такое Совет. И он кртйпз 
осторожно относился в этому лозунгу

После 1906 года в России наступает 
пора заттипья, мрачная эпоха сонтр-ре- 
колюцть

Ленин в 1907 г. снова отправляется
г эмиграцию. В Женеве, а -лотом в Пари 
же, усилиями, главных офазом, Ленина 
созданы были наши нелегальные газ гы 
«Пролетарий» и «Социал-Демократ» 
Кругом был полнейший распад. Во всех 
эмигрантских кружках чувствовалата. 
гниль. Старые вс»ждн, поседевшие под 
революционным спаменем, ни «во что 
больше но верили. Порнография запол
нила литературу, дух отрсчепетва запол 
пил политту. Поднимало голову про 
словутое ликвидаторство. Столыпин 
справлял своп оргии. И казалось, что 
■конца края этому те будет.

В такие чипу ты «познаются понятые 
вожди Владимир Ильич переживал 
тогда, .как, в юущйости, н все время своей 
эмиграции, самые чувствительные лич
ные лишения, жил- ьак нищий, хворал, 
недоедал—особенно в  годы парижской 
Ж1ГЗВН. По оп остался бодр, как никто. 
Стойко п мужоотвежн-в стоял сет на. слав
ном посту. Он один сумел собрать тс»* 
ньш, сплоченный кру жок борцов, кото
рым он говорил: «о унывайте, черные 
дни пройдут, мучная волна схлынет 
пройдет леоколько лет, и мы будем опять 
на гребне волны- рабочая революция в оз- 
род/пт я. Эмигрантская публика, среде 
которой преобладала меньшевистская ин- 
тел.жгенция. относилась ж большевиком 
злобпо-'враждебно. Она утверждала, чте 
болынеаккк—маленькая секта, что их 
можно (пересчитать по пальцам. В Пари
же издавался специальный юмориетиче 
ски! журнал, где зубоскалили над боль
шевизмом и изощрялись на тему о том, 
что, дс, пол-царства предлагаем тому. 
кто назовет четвертое большевистской 
имя, кроме Ленина, Зиновьева я  Каме
нева.

В этн тяжелыь геды Ленин оказад ра • 
бочему классу 'услуги, может (быть бе 
лее кру'тгые, чем ш да бы то ни был • 
Теперь в напго ддн поднялась громадна 1 
водна, поднялись на борьбу •миллионы 
людей. Тогда же «со с Пало мертвым сном. 
Метальной плитой на грудь раб;чест 
класса навалился Ст»)льшянскпй ре-жзн 
Старые «вожди», вроде Аксельрод» к 
компании, полк отходную революции г. 
старой нелегальной .рабочей партии. 
Поднят!, знамя революции «в таксе врс-

хг/гад. А когда они, смущенные, опра
шивай, я  чем дело, т. Лешш отвечал 
Бадаеву: миляга, зачем тебе «бюджет», 
поправка, надетсиий занонопроеиг? Ты, 
чай, рабочий, а дума— для зубров. Ты 
выйди и скажи на всю Россию попросту 
про рабочую жизнь. Ты обрисуй ужасы 
капиталистической наторги, тьг зеви 
рабочих на революцию, ты брось этой 
черной думе в лицо «негодяи и экеллоа- 
таторы». Ты внеси им «законопроект» 
такой, что через три года мы вас, чер
носотенных помещиков, повесим на фо
нарях. Вот это будет настоящий «занз- 
нопроент». Такие уроки пардэмегог»- 
росэка давал депутатам тов. Лешга. 
Сперва товарищ Гюдаев и другие похо
дили ш  странными. Вся думская обста
новка давила наших товарищей. Но 
потом чаши депутаты у1;всиаи урака. 
II Влад. Ильич не мог еталюбовадьгя 
тем, как «ааи депутат, простой елчеарь 
Бадаев выходил па трибуну в Таврнч-:- 
скох дворпе и ©сам Водзянкам, Волкон
ским (И Пфишкевтым говорил то, что 
ему советовал сказать учитель рабочего 
кла/та. товарищ Лсйшн.
В 1912 году, на январьской жогвф» рен- 

/!!пг, состоявиь йся к Враге, большевики 
С1ШГИЛЦ разбитые потр-революцией 
ряды. Партия возродатась. И товарищу 
Ленппу, разумеется, принадлежала руко
водящая роль. Но настоянию »гово-го Ц. 
Комитета тот,. Леишн переехал в Краков 
н сюда иаппгнают приезжать товарищи 
из Петрограда, Москвы к других горо
дов. УеташБЖваетея регулярная -саязь 
с Питером. И вскоре делю так шлади- 
лтсь, что редкий питт «Плаады» вм- 
ходи-т бее статей Ленина. Мы учтшгта, 
на этих статт.ях, мы гетасм, что такое 
были для рабочого гкла са га-уты;

А через полчаса после его от езда юнке
ра громили уже редакцию «Правды». 
Утром 5 шоля по -поводу разгром* 
«Правды» в штабе округа, с генерал» 
Половцевым были об’яснения. Половцев 
еще не знал, что собственно ему делать 
с большевиками, но черед час больш- 
викоз уже арестовывала и убивали. _

Том. Ленин окрылоя.
V

1Сак в толе 1917 года, тов. Дшия 
твердо -и решительно заявлял: власть
брать сейчас нельзя,— тая -после «оршг- 
ловекпх дней, особенно с конца сен
тября 1917 года, Ленин начинает то
ропите рабочих: скорее берите власть* 
не то будет поздно.

(Когда после корниловских дней в Пе
трограде собиралось т. н. «Демократиче
ское совещание», Ленин спа-чала высту
пает со статьей «О компромиссах». В 
последний раз он предлагает меньшеви
кам и эсерам порвать с буржуазией, от
казаться от предательской политики и 
по&тп па компромисс -с рабочим клас
сом против корниловцев. Но меньше- 
влам и эсеровствю не приняли предло
жения Левина.

Тогда Лешш по своего финляндского 
изгнания лтппет письмо Ц. К-ту пашей 
партии, и в этом письме говорит: до
вольно тяпуть канитель, надо окружить 
Алетвсандриаку («Демократическое сове
щание.» заседало в Алек-сандрппскем те
атре.), -разогнать всю эту шва.ть и взять 
власть в свои руки.

Наш ЦК не согласился тогда ® нов. 
Лениным. Почти всем казалось, что еще 
рано, ото меньшевики л эсе-ры имеют 

| еще довольно много сторонников. Тогда
Звезда» и «Правда». Зто были -первые I Ленин, не долго думая, иросаег свое убе.

Ш .  ЛЕНИН В 1900 Г. (30 ЛЕТ).

вега—чтобы о« не был арестован Оя 
вндел Совет а 1905 году 1— 2 раза. Но 
уже тогда, когда ш  в Во.шго-Экш'М0чо 
ском Обществе сидел наверху в сторонке 
я смотрел на этот первый рабочий пап- 
ламент, в его модта, вероятло-, уже тогда 
са-рождадась мысль о Советской власти 
(I, может быт?., уже т о т  ему греотшеь 
то время, когда будет е ттсм а  государ
ство, -когда Советы, этот прообраз еоцй- 
олиептаебкого рабочего гогударсттю, ста- 
>*У1 сДгшстьташей кистью & стране 

То». Детш уже ,в 1905 году учьл гм  
Тему что Советы—-это не случайная

мя, бороться афоткв всякого ревнзио- 
пшма п оппортунизма, верить и ждатъ 
в такой меменг, работать, работать п р 1- 
ботать, не шжладая рук в такую го-к- 
пу— это является поистине великой за
слугой.

Ленни боролся за партию. Но ъ то ж* 
Б1юмя лс плотно засел & бнблотеку.

Товарищ Ленин ® течение этих дьух 
лет сумел дать серьезный труд по фидо 
спфпи, труд, который займет почета.»? 
место -э исторш борьбы за революцизя- 
ный марке®». В самой отмеченной тс 
орстичеокой юбдастя Ленин -воевал за 
коммунизм столь же страстно, как в об
ласти практичикой пожшви. Может 
быть, немногие из рабочих читали уи 
лософс-кую работу Леншга, а эта коист 
закладывала основы коммунизма., в этой 
Етше Ленин «воевал с буржуазным вла - 
япием в самых утонченных их формах. 
П он сумел отстоять иатерна.шотпческоь 
пошдиаппс истории против самых озрт- 
зованных представителей буряфщпи п 
против тех писателей из с.-д. среды, ко
торые подпадали под это влияние-..

В 1911 году стало ясно, что рабочее 
движение начинает возрождаться. Леп- 
шге дни открьии иопучо ^границу .в 
истории нашего движешбя. В это время 
у нас, 'были уже в Питер?! легальная 
газета «Звезда», журнал «Мысль» в 
Москве я  маленькая рабочая фракция в 
государственной думе. И главным рл- 
бочтаком к в этих газетах « для дум
ской фра-кадга был Ленин.

То». ^Лышв сулед обучите несколь
ких рабочих дешутивв револтощтнному 
парламентаризму. Вам вздо бьш  слы
шать беседы то®. Легаш с иалппга мо
лодыми депутатами, когда он давал пм 
урокяг Атого «п-арл;VI ещпарпэил ». Про
стые пйтерлшз пролетавши (Бадаев и 
другие) пртеожата к нам за траншу и 
говорили: мы желаем заниматься серь
езно! законодательно# работой* нам на
до посоветоваться к> вами пасчст бюд- 
Ж‘(та, обсудить такой то тбаоироелуг, 
выработать такие то под{)#ньго щонрав- 
ки к такому то кадетов и т. п.
В 'лист на ш  тов. Лшип тагжрташо хо-

ластотеи грлдл*щой 1кпм.мл?ннстнчепкоп 
весны. Палраво (И налево рушл па стра- 
шшах этих газет тов. Ленин наших про- 
пчй^йкоб. (Ьошмп статьями, советами, 
частными письмами ® Петужрад това
рищу Л-ейшну удалось добиться того, 
что «Правда» стала блестяще откли
каться па /псе злобы эгая. Мало того. 
Наш аппарат настолько усовершен
ствовался, ото -перед каждым тфушыч 
собранием ирйфехштгдльного союза уш  
д.радш рабочей органнзашш мы часто 
уотсакваам йредвзгЩттное «ейвещание 
Петрсиратското и Крако-аского бюро ЦК.

Тов. Левши жди за тысячи верст, не 
был душою рабочего Питера. Повторя
лось то же (самое, ото было в 1906—7 
г.г., (когда то®. Ленши жил в Фйнлщщй. 
в Куокалда. л 'когда каждую педелю со
вершали паломничество ж «ему в Фпн- 
лянащю, чтобы выслушать советы тов. 
Ленина. Сшя в маленыко! дерев̂ шжо в 
Ку,окаллА, он руттеводил рабочим движе
нием в Пятспа И мстго тл о б т* делал 
теперь тов. Легшг ои Кракова, руководя 
оттуда не толысо питерским, -но « все- 
гессий’с-'кмм бйльшевисштаопс движет®-эм.

Голь тов. Ленина -с начала войны 
была 'соверап.е«аго гожлтачитади». Оя 
щ-рвый начал собирать 'кружвж татер- 
папмоеталнгтов. И етато былт аигдете 
как юн свею мшзсякаемую энергию от
давал «а это дело в матенысой Швейца
рии. Он жил в Берже, а затем п Цюрихе. 
Швейцарская с.-а. партия сплошь была 
елмжева оппортунизмом и оборещче- 
ством. Тов. Лен ян затрачивал бездну 
сил и времени, чтобы согтонизовать ка- 
К'йх-вяйухь 10— 20 человек цюрих- 
с/кой рабочей мадодежлг.

В 1915— 17 годах тов. Леетш вел в 
Швейпарип со/аг-см особы! образ нжшп. 
Война и -крах Иптергапаочала резко ог- 
ра.тн.тась на тов. Ленине. Многие зяад- 
шнчз его товарищи изумлялись, как он 
пзмеииггя с ' начала ©ойчы. Оя никогда, 
[«» о»тноеи.тся особенно п-ькно »в 6%'ржуа'- 
эвн. Но с начала войны у пето пояйн- 
лась какая то конпешф прованная, **1 - 
средоточошая, о-етран, кож отточеипый 
кинжал, штаависте г. буржуа зап. К̂ ща- 
ш ь , т  даже иерог -илл,.я <в лица

В Цюрихе то®. Л»*пш ямы в бедней
шем квартале, в шаргпре сазожетика, 
почта на чврда-ко. Он как бы гонялся 
за -каждым иэолетарнем, чтобы поймать 
его и .втолковать ему, ото нынешняя 
война— ото тчерплдистяческАЯ бойня, 
что честь пролетариата требует борьбы 
против этой войны не па живет, а на 
смерть, что нельзя положить оружие до 
того, момент*, пока рабочий жаа-с-ед «с 
нета-ает и не уничтожжт разбокиЬпов 

тов.
Само собой (понятно, что проповедь 

тов. Летгана очень <не нрашнлась м»?жду- 
народной блужуазви. Германские бур
жуазные (ргю»фессора -ппсалк пелые г.аи- 
ж-кп о том, что вот-де появился какой 
го бсоумоп, который пршаведует какое 
то двкое и/./щагавдястеиюе угсдие,

Тов. Левин (спокойно иф.одалжал свою 
ра%чг. И вот твп^нь дошло до того, что 
гсрмаис-кой буржуаз-ня пришлось под- 
пасять договоэ с то*. Лшгашм.

В марте 1917 г? то®. Л»‘Н1Ш возвра
щается в Р(ХСШЮ.

Роль тов. Осетина в яюжекпо дни 
1917 гола общеизвестна. Для него во
прос о необхосшостп захвата власти 
пролетариАтоя был ртагст с первого мз- 
меята ««шей пыншиг й рюволюцш, и 
дело шло только о выборе удачного мо
мента. В июльские дни весь паш ЦК 
был против немедлапгсто захвата вта- 
сти. Так жз думал и Лепкп. Но, когда 3 
июля высоко поднялась волна нороддого 
иодмущшня, тов. Ленин встрепенулся. 
И здесь, наверху, з б\“фете Таврического 
хворпа, состоялось маленькое совнща- 
яие, на /котором были Троякий, Ленин 
п Зиновьев. И Ленин, смеясь, говорил 
а не попробовать ли пая сейчас? По он 
туг же прибавлял: нет, сейчас брать 
власть пельзя, 'сейчас по выйдет, пото
му что фронтовики еще по >в.се паши.

И. действительно, в июльские дни Ке
ренскому и К ° удалось привести с фрон
та солдат против нас.

В  ночь на 3 июля тов. Ленин заез
жал одпн-одинешешж поздно в редакцию

;кнще и «самочинно», но считаясь с 
спасениями друзей, приезжает из Фиа- 
лнидин з Пнтер, чтобы проповедывать 
немедленпоо восстлпие. Керенский в 
Авксентьев пшпут приказы за приказа
ми об аресте Ленина. А Ленин пз под
полья готовит восстание, убеждает со
мневающихся, бичует колеблющихся, 
пишет п агитирует за самое скорое вы
ступление. П—добивается своего.

Теперь-то уж каждому ясно: тов. Ле
гши был прав. Дело висело тогда на во- 
лохе. Не возьми мы масть в октябре 
пае раздавши бы Сав-пвков и Пальчпн- 
ский в ноябре. История поставил* во
прос недвусмысленно: либо они нао,
либо мы их, либо диктатура обезумев
шей от страха и остервеневшей от нв- 
аависта к рабочим буржуазна, либо 
диктатура пролетариата, беспощадно 
сметающего буржуазию.

Тов. Ленин учел момент превосхо шо- 
Ои ив хоте.7 тянуть да-гмце яд одной ив- 
дадн и ож сумел поставить .вопрос ри
фом. Открыто за стой подяисыо * ха  
гаагьиой газете еж пишет статен» >* 
ПАТьей, прямо пршягоая в вооруженно 
му восстанию и прямо назначая его з*&- 
тра или после завтра-. И -все это тов. Л> 
дате делает т о т , ' когда Керенский сте- 
пг еще у  власти и многим кажется, что 
он еще силен. Лслвя бросает вызов во.! 
буржуазии и всем соглашателям н гово
рит им: завтра -мы сжинем -вашу ван те. 
И всякий зиает: и ус-тах Лензжа это «яе 
пустая угроза. За словами последуем 
дело-.. Это мог сделать только Леяип .

А памятные горькие дли Бреста! Кая 
трудно, как мучйголык) трудно было ТС’- 
да Припять [кяпение! Трудно предста
вить себе, что было бы, если бы юз было 
тогда т. Ленина. Кто другой ног бы под
нять па себя эту тяжесть, пойти против 
громадно! части С-ов&тов, против зна
чительной части партии, одно вртха 
дажо прочив большинства ЦК партии- 
Только Левин мог поднять эту пшну< 
только за ним пошли то, кто ранео ко
лебался. Только Ленину дано было сп-г*- 
стн Цетроград, Россию, ношу партию, 
каШу революцию. Теперь мало уже най
дется мудрецов, которые будут пытатеся 
высмеивать .тенинекую тео-рвю «пеье- 
дышкн». Тегарь ясао, что это был едчж- 
стввжпо правильный путь— устуштт» 
врагу щ пространстве, чтобы -вьпгграгь 
у него во времени-..

Бея последующая жизнь и работа 
Владимира Ильича праходпла па глазах 
всех рабочих и крестьян Союза Социа
листических Советских Рестгублик. п все ,

ТОВ. ЛЕНИН В 1915 г. (45 ЛЕТ).

.'.Правды», чтобы сдать одну рукопись, мю.т мир.

го мнра. Тяжкая болезнь окончаголыхо 
подорвала за после,гний год талы Ильича, 
•и так ужо надчомленпые нечеловеческой 
работой, -взваленной на его плечн. И 
теперь Ильича нет. Но он всегда с намз», 
пбо он нам оставил самое Ее-шчайшег», 
что знает освобождающееся трудятцгсса 
челош-чествч—«свой опыт, свое ученее— , 
ленинизм'.

Вот поч.дму человек, жоторый т ф  
шил такую работу, имеет пр.ш».» па бед- 
смертие.

Мы, ученинч, последователи Ленгли, 
можем прямо н открыто сказать: да. мы 
стремимся к тому, сдобы хоть пемпогп 
походить на этого пламенного трнбувл 
между парод кого -коммунизма, на гддк- 
цай^го вождя н апостола евцммсти • 
четатй революции, какого когда

.• ш ш а ш



оследние заветы тов.
С тр а н и чка  из дневиина.

■родимо Образования) составляет очень!

О кооперации.
Вышедшая на-аиях работа о грааот- 

аости населения России по данным не- 
роди с л 20-1-0 геда («Грамотность в Рос
сии», Москва, 1922 г., Центральное 
Статистическое Управление, Отдел Иа-

важмое явление:
Привожу ниже таблицу грамотности 

населения России за 1897 и 1920 г.г., 
заимствованную из этой работы:

1. Евроиейек. Россия
2. Северный Кавказ
3. Сибирь (запади.)

В с е г о
В то время, как мы болтали о про

летарской культуре и о соотношении ее 
с буржуазной культурой, факты пре
подносят нам цифры, показывающие, 
.что даже и с буржуазной культурой де
ла обстоят у иас очень слабо. Оказа
лось, что, как и следовало ожидать, от 
всеобщей грамотности мы отстали еще 
очень сильно, и даже прогресс наш, по 
сравнению с царскими временами (97-м 
годом), оказался слишком медленным. 
Это служит грозным предостережением 
и упреком по адресу тех, кто витал я 
витает в эмпиреях «пролетарской куль- 
суры». Это показывает, столько еще 
настоятельной черновой работы пред
стоит нам сделать, чтобы достигнуть 
уровня обыкновенного цивилизованного 
государства Западной Европы. Это пока
зывает далее, какая уйма работы пред-1 
стоит нам теперь для того, чтобы на 
почве наших пролетарских завоеваний 
достигнуть действительно сколько-ни
будь культурного уровни.

Надо, чтобы мы не ограничивались 
етим бесспорным, но слишком теорети
ческим положением. Надо, чтобы при 
ближайшем пересмотре нашего кварталь
ного бюджета мы веялись за дело и 
практически. Конечно, в первую голову 
должны быть сокращены расходы не 
ларкомпроса, а расходы других ве
домств с тем, чтобы освобожденные 
суммы были обращены на нужды нар- 
компроса. Не надо скаредничать с уве
личением выдачи хлеба учителям а та
кой год, как нынешний, когда мы срав
нительно сносно им обеспечены.

Работа, которая ведется теперь в об
ласти народного образования, вообще 
говоря, не может быть названа слишком 

• узкой. Делается очень немало для того, 
.чтобы сдвинуть с места старое учитель
ство, чтобы привлечь его к новым за
дачам, заинтересовать его новой поста
новкой вопросов педагогики, заинтересо
вать в таких вопросах, кон вопрос ре
лигиозный.

Но мы не делаем главного. Мы не за
ботимся или далеко недостаточно, забо
тимся о том, чтобы поставить народно
го учителя на ту высоту, без которой 
и речи быть не может ни о какой куль
туре: ни о пролетарской, нн даже о 
буржуазной. Речь должна иттн о той 
оолуазизтекой бескультурности, из ко
торой мы не выбрались до сих 
пор и но можем выбраться 
без серьезных усилий, хотя име
ем возможность выбраться по
тому, что нигде народные массы не за
интересованы тан настоящей культу
рой, как у нас; нигде вопросы этой куль- 
ры не ставятся так глубоко и так 
последовательно, как у нас; нигде, ни в 
одной стране государственная власть не 
находится в руках рабочего класса, ко
торый в массе своей прекрасно понимает 
недостатки своей, не скажу культурно
сти, а скажу грамотности; нигде он не 
готов приносить и не приносит таких 
жертв для улучшена своего положения 
в этом отношении, как у нас.

У нас делается еще слишком мало, 
безмерно мало для того, чтобы передви
нуть весь наш государственный бюд
жет в сторону удовлетворении в- первую 
голову потребностей первойачальпого 
народного образования. Даже ® нарком- 
просе у нас сплошь и рядом можно 
найти черезчур раздутые штаты какого- 
нибудь Госиздата вне всяких забот о 
том, что на первом место должно стоять 
попечение государства не об издатель
стве, а о том, чтобы было кому читать, 
чтобы было большее число способных 
читать, чтобы был больше полилический 
размах издательства в будущей России. 
На технические вопросы, вроде вопро
са об издательстве, мы все еще по ста 
рой (скверной) привычке уделяем много 
больше времени и сил, чем на обще
политический вопрос, о народной грамот
ности.

Если взять Главпрофобр, то и тут, 
мы уверены, можпо найти много и мно
го лишнего, раздутого ведомственным 
интересом, не приноровленного к потреб
ностям широго народного образования. 
Далеко не все в Главпрофобр© оправды
вается законным желанием поднять сна
чала и придать практическое направле
ние образованию нашей фабрично-завод
ской молодежи. Если просмотреть вни
мательно штаты Главпрофобра, в них 
многое и многое окажется вздутым и 
фиктивным, с этой точки зрения подле
жащим закрытию. В пролетарско-кре- 
стьмиском государстве много и много 
ЫЦв МОЖНО сэкономить и должно СЭКО
НОМИТЬ для развития народной грамотно
сти ценою закрытия всяких либо игру
шек наполовину барского типа, либо 
учреждений, без которых нам еще мо- 
жпо и долго будет можно н должно 
обойтись при том состоянии народной 
грамотности, о которой говорит стати
стика.

Народный учитель должен у нас быть 
Поставлен на такую -высоту, иа которой 
он никогда не стоял, и ие стоит и яе 
может стоять в буржуазном обществе. 
Это— истина, не требующая доказа
тельств. К этому положению дел мы 
должны иттн систематической, неуклон
ной, настойчивой работой и над его 
духовным под’ем ом, и над его все-сторон-

На 1 т. м. На 1 т ж. На 1 т. всего
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действительноней подготовкой к его 
высокому, званию и, главное, главное е 
главное— над поднятием его материаль
ного положения.

Надо систематически усилить работу 
по организации народных учителей, 
чтобы сделать их из опоры буржуазно
го строя, которой они являются до сих 
пор во всех без исключения капитали
стических странах, опорой советского 
строя, чтобы отвлечь через них кресть
янство от союза с буржуазией и при
влечь их к союзу с пролетариатом.

Кратко отмечаю, что особую роль 
для этого должны играть систематиче
ские поездки в деревню, которые, впро
чем, у нас уже проводятся, п которые 
должны быть развиты планомерно. На 
такие меры, как эти поездки, не жалко 
давать деньги, которые сплошь и рядом 
мы бросаем зря па относящийся почти 
целиком к старой исторической эпохе 
государственный аппарат.

Я собирал материалы к моей иесо- 
стоявшейся речи па С’езде Советов в 
декабре 1922 года о шефстве рабочих 
городских поселений над жителями де
ревень. Некоторые материалы об этом 
доставил мне тов.- Ходоровский, и я 
ставлю эту тему на разработку перед 
товарищами теперь, раз сам я не ушел 
разработать ее и предать чрез С’еэд Со
ветов гласности.

Тут основной политический вопрос—  
в отношении города к деревне, который 
имеет решающее значение для всей на
шей революции. В то время, как бур
жуазное государство систематически 
иаправляет все усилия на то, чтобы 
отуплять рабочих города, подгоняя для 
этой цели всю издаваемую на счет 
государства, на счет царских я на 
счет’ буржуазных партий литературу, 
мы можем и должны употребить пашу 
власть мл то, чтобы действительно сде
лать на городсхЦт) рабочего проводника 
коммунистических идей в среду сель
ского пролетариата .

Я сказал «коммунистических» и опе
шу «говориться, боясь вызвать недора
зумение или быть слишком прямоли
нейно понятым. Никоим образом пельзя 
понимать это так, будто мы должны ве
сти сразу чисто и узко коммунистиче
ские идеи в деревню. До тех пор, пока 
у нас в деревне нет материальной ос
новы для коммунизма, до тех пор это 
будет, можно сказать, вредно, это бу
дет, можно сказать, гибельно для ком
мунизма.

Нет. Начать следует с того, чтобы 
установить общение между городом 
деревней, отнюдь не задаваясь предвзя
той целью внедрить в деревню комму
низм. Такая цель не может быть сейчас 
достигнута. Такая цель несвоевременна. 
Постановка такой цели принесет пред 
делу вместо пользы.

Но установить общение между рабо
чими города и работниками деревни 
установить между ними ту форму то
варищества, которая между ними мо
жет быть легко фздана,— это наша обя
занности, это одна из основных задач 
рабочего класса, стоящего у власти. 
Для этого необходимо основать -ряд об’~ 
единений (партийных, профессиональ
ных, частных) из фабрично-заводских 
рабочих, которые ставили бы себе си
стематической целью помогать деревне в 
ее культурном развитии.

Удастся ли «расписать» «се город
ские ячейки по «сем деревенским для 
того, чтобы каждая рабочая ячейка, 
«приписанная» * соответствующей де
ревенской, оистмеатически заботилась о 
всякой оосазии, о всяком случае, чтобы 
удовлетворить ту или иную культурную 
потребность своей со-ячейки? Или удаст
ся изыскать Другие формы связи? Я 
адось ограничиваюсь только постановкой 
вопроса, чтобы обратить па «его внима
ние товарищей, чтобы указать яа (име
ющийся опыт Западной Сибири (на этот 
опыт мис указал тов. Ходоровский) в 
что бы вы ставит ь во всем об’еме эру ги
гантскую всемирно-историческую куль
турную задачу

Мы не делаем почти ничего- дм де
ревни, помимо нашего официального 
бюджета лли помимо наших официаль
ных сношений. Правда, культурные сно
шения города с деревней принимают у 
нас само-собой и принимают неизбежно 
иной характер. Город-давая деревне при 
капитализме то, что ее развращало по
литически, экономически, нравственно, 
физически м т. п. Город у нас еамо-со- 
бой начинает давать деревне прямо об
ратное. Но все это делается именно само- 
собою, стихийно, -и все это может быть 
усилено (а затем и увеличено во сто 
крат) «несением сознания, планомерно
сти и систематичности 0 этой работе.

Мы только тогда начнем двигаться 
вперед (а тогда мы начнем ятэверняка 
двигаться во сто крат быстрее), когда 
подвергаем изучению этот вопрос, будем 
основывать всевозможные обвинения 
рабочих—«бегая всемерно их бюрокра
тизации— для того, чтобы поставить 
этот вопрос, обсудить его И претворить 
его в дело.

Н. ЛЕНИН.
2чго января 1923 года.

У вас, мяо кажется, недостаточно 
обращается внимание на кооперацию. 
Едва Ли все попинают, что теперь, со 
времени Октябрьской революции, л не
зависимо от1 НЭН-а (напротив, в этом 
отношении приходится сказать: именно 
благодаря ШШ-у) кооперация получает 
у нас совершенно исключительное зна
чение. В мечтаниях старых кооперато
ров много фантазии. Они смешны часто 
своей фантастичностью. Но в чем состо
ит их фантастичность? В том, что лю
ди не понимают основного, коренного 
значения политической борьбы рабочего 
класса за свержение господства экс- 
плоататоров. Теперь у «ас это сверже
ние состоялось, л теперь многое нз то
го, что было фантастического, даже 
романтического, даже» пошлого в мечта
ниях старых кооператоров, становится 
самой неподкрашенной действительно
стью.

У нас, действительно, раз государ
ственная власть в руках рабочего клас
са, раз этой государственной власти при
надлежат все средства производства 
нас, действительно, задачей осталось 
только кооперирование населения. При 
условии максимального кооперирования 
населения сам собой достигает цели тот 
социализм, который ранее вызывал за
конные насмешки, улыбку, пренебрежи
тельное отношение к себе со стороны 
людей, справедливо убежденных ® не
обходимости классовой борьбы, борьбы 
за политическую власть и т. д. И вот 
не все товарищи дают себе отчет в 

.том, какое теперь гигантское, необ’ят- 
ноо значение приобретает для нас ко
оперирование России. В НЭП’е мы сде
лали уступку крестьянину, как тор
говцу, принципу частной торговли; 
именно из этого вытекает (обратно то
му, что думают) гигантское епачеппе 
кооперации. В сущпостн говоря, коопе
рировать в достаточной степени широ
ко и глубоко русское население щри гос
подстве НЭП’а есть все, что нам нужно, 
потому что теперь мы нашли ту сте
пень соединения частного 
частного торгового интереса, проверки и 
контроля его государством, степень под
чинения его общим интересам, которая 
раньше составляла камень преткнове
ния для многих и многих социалистов. 
В самом деле, власть государства на 
все крупные средства производства, 
власть государства в руках пролетариа
та, союз этого пролетариата со многи
ми миллионами мелких и мельчайших 
крестьян, обеспечение руководства за 
этим пролетариатом по отношению к 
крестьянству н т. д.,—разве это не 
все, что нужно для того, чтобы из ко
операции, нз одной только кооперация, 
которую мы прежде третировали, как 
торгашескую, и которую с известной 
стороны имеем право третировать теперь 
■при НЭН’е так же, разве это не все 
необходимое для построения полного 
социалистического общества? Это еще 
не построение социалистического обще
ства, но это все необходимое н доста
точное для этого построения.

Вот это-то обстоятельство недооценено 
многими нашими практическими работ
никами. На кооперацию у нас смотрят 
пренебрежительно, не понимая того, ка
кое исключительное значение имеет 
эта кооперация, во-первых, с принци
пиальной стороны (собственность на 
средства производства в руках государ
ства), во-вторых, со стороны перехода 
к новым порядкам путем возможно бо
лее простым, легким и доступным для 
крестьянина.

А, ведь, в этом опять-таки главное. 
Одно дело фантазировать на счет всяких 
рабочих об’единений для построения со
циализма, другое дело научиться прак
тически строить этот, социализм так, 
чтобы всякий мелкий крестьянин мог 
участвовать в этом построении. Эгой-то 
ступени мы и достигли теперь. И, не
сомненно то, что, достигнув ее, мы 
пользуемся ею непомерно мало.

Мы перегнули палку, переходя к 
НЭН'у, «е в том отношении, что слиш
ком много места уделили принципу сво
бодной промышленности и торговли, но 
мы перегнули палку, переходя в НЭП’у, 
и том отношении, что забыли -думать 
о кооперации, что начали забывать уже 
гигантское значение кооперации в у-ка- 
заиных выше двух сторонах этого зна
чения.

Я намерен теперь поговорить с чита
телем о том, практически можно и 
должно сделать сейчас же. исходя из 
этого «кооперативного» принципа. Ка
кими средствами можно н должно сей
час же начать развивать этот «коопе
ративный» принцип так, чтобы всякому 
и каждому было ясно его социалисти
ческое значение?

Надо поставить кооперацию полити
чески так, чтобы не только кооперация 
вообще и всегда имела известную льго
ту, но чтобы эта льгота была чисто 
имущественной льготой (высота, банко
вого процента и т. п.). Надо ссужать 
кооперацию такими государственными 
средствами, которые хотя бы на немно

го, но превышали то средства, которые 
мы ссуж аем  частным предприятиям, 
вплоть хотя бы до тяжелой промышлен
ности и т. д.

-Каждый общественный строй возни
кает лишь при финансовой поддержке 
определенного класса. Нечего напоми
нать о тех -сотнях и сотнях миллионов 
рублей, которые стоило рождение «сво
бодного» -капитализма. Теперь мы дол
жны созвать и претворить в дело, что 
в настоящее время тот -общественный 
строй, который мы должны поддержи
вать сверх обычного, есть строй коопе
ративный. Но подержнвать его надо в 
настоящем смысле этого слова, т. с. под 
этой поддержкой недостаточно понимать 
поддержку любого коояерат. оборота, 
-—под этой поддержкой надо понимать 
поддержку такого кооперативного обо
рота, г котором действительно участву
ют действительны» массы населения. 
Давать премию тому крестьянину, ко
торый участвует в кооперативном обо
роте, это—формула, безусловно, верная 
ю  при этом проверять это участие I 
проверять его сознательность н ето до
брокачественность,—фот в чем гвоздь 
вопроса. Когда кооператор приезжает в 
деревню и устраивает там кооператив
ную лавочку, население, строго гово
ря, никак в этом не участвует, но в 
то же время оно, руководствуясь соб
ственной выгодой, поторопится попро
бовать в ней участвовать.

Эго дело также имеет другую . сто
рону. Нам нужно -сделать еще очень не
много с точки зрения «цивилизованно
го» (прежде всего, грамотного) евро
пейца для того, чтобы заставить всех 
поголовно участвовать и участвовать не 
пассивно, а активно в кооперативных 
операциях. Собственно говоря, нам ос
талось «только» одно: сделать наше
населенно настолько «цивилизован
ным», чтобы оно поняло «со выгоды 
От поголовного -участия в кооперации и 
наладило ето участие. «Только» это. 
Никакие другие премудрости нам не

интереса, аужны тшерь ТОГо, чтобы перейти
в -социализму. Но для того, чтобы со
вершить это «только», нужен целый 
переворот, целая полоса культурного 
развития всей народной массы. Поэто
му нашим правилом должно быть: как 
можно меньше мудрствования н как 
можно меньше выкрутас. НЭП ® этом 
отношении представляет жз себя в том 
отношении прогресс, что оп принорав
ливается к уровню самого обыкновенно
го крестьянина, что он не требует от 
него ничего высшего. Но, чтобы до
стигнуть через НЭП участия в кооле 
рацим поголовно всего населения, 
вот для этого требуется целая_истори
ческая эпоха. Мы можем пройти иа 
хороший конец эту эпоху в одно—два 
десятилетия. Но все-таки это будет осо
бая историческая эпоха, т  без этой 
исторической эпохи, без поголовной гра
мотности, без достаточной степени тол
ковости, без достаточной степени при
учения населения к тому, чтобы поль
зоваться книжками, и без материаль
ной основы этого, без известной обес
печенности, скажем, от неурожая, от 
голода и т. д.,—бед этого нам своей це
ли не достигнуть. (Все дело теперь в 
том, чтобы уметь соединить тот рево
люционный размах, тот революционны* 
энтузиазм, который мы уже проявили 
п проявили в достаточном количестве и 
увенчали полным успехом, уметь со
единить его (тут я почти готов ска
зать) с у-меньем быть толковым и гра
мотным торгашом, какое вполне доста
точно для хорошего кооператора. Под 
уменьем быть торгашом я полагаю уме
нье быть культурным торгашом. Это 
н-усть намотают себе на ус русские лю
ди или просто крестьяне, которые ду
мают1: раз оп торгует, значит, умеет 
быть торгашом. Это совсем неверно. Он 
торгует, но от этого до уменья быть 
культурным торгашом ещо очень дале
ко' Он торгует сейчас по-азиатски, а 
для того, чтобы уметь быть торгашом, 
надо торговать по-европейски. От этого 
его отделяет целая эпоха.

Кончаю: -ряд привиллегий экономи
ческих, финансовых и банковских—  
кооперации; в этом должна состоять 
подержка нашим социалистическим го
сударством -нового принципа организа- 
1  населения. Но этим задача только 
еще поставлена в общих чертах, пото
му что тут еще остается неопределен
ным не описанным детально все содер
жание задачи практически, т. е. надо 
уметь отыскать ту форму «премий» 
(и те условия выдачи их), которую 
мы даем за кооперирование, ту форму 
иремий, при которой мы достаточно по
могаем кооперации, ту форму премии, 
шш которой мы достигаем цивилизован
ного кооператора. А строй цивилизован
ных кооператоров при общественной 
собственности на средства производства, 
при классовой победе пролетариата над 
буржуазией.—это сеть строй соцнадиз-
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читателя в новую эконимичоскую поли
тику. Во-вторых, для меня всегда была 
важна; практическая цель. А практиче
ская цель пашей новой экономической 
политики состояла ъ получепип кон
цессий; Концессии уже, -несомненно, бы
ли бы в наших условиях чистым типом 
государственного капитализма. Вот в 
каком виде представлялись для меня 
рассуждения о государственном капи
тализме.

Но есть еще одна сторона дела, при 
которой нам может понадобиться госу
дарственный капитализм или, по край
ней мере, сопоставление с ним. Это во
прос о коопер '̂

Несомненно, что кооперация в обста
новке капиталистического государства 
является коллективным капиталистиче
ским учреждением. Несомненно также, 
что 0 обстановке нашей теперешней эко
номической действительности, когда мы 
соединяем ча етно-капиталистическне 
предприятия, мо но иначе, как иа 
общественной земле, н не иначе, так 
над контролем государственной власти, 
принадлежащей рабочему классу,— с 
предпри ятиями последовательно-социа
листического типа (и средства произ
водства принадлежат государству, в 
земля, ха которой стоит предприятие, и 
все предприятие в целом), то тут воз
никает вопрос еще о третьем виде пред
приятий, которые раньше не имели 
самостоятельности с точки 
принципиального значения: именно, 
предприятиях кооперативных. Ери част
ном капитализме предприятия коопера
тивные отличаются от атредприятий 
капиталистических, ка-к предприятия 
коллективные от предприятий частных. 
Ери государственном капитализме 
предприятия кооперативные отличаются 
от - государственпочкапиталнстических 
как предприятия частные, во-первых, в 
коллективные, во-вторых. Ери нашем 
существующем строе предприятия ко
оперативные отличаются от предприя
тий частно-капиталистических, как 
предприятия коллективные, но ве от
личаются от предприятий социалистиче
ских, если они основаны на земле, 
при средствах производства, принадле
жащих государству, т. е. .рабочему 
классу. •

Вот ото обстоятельство у нас недо
статочно учитывается, когда рассужда
ют о кооперации. Забывают, что коопе
рация получает у пас, благодаря осо
бенности нашего государственного строя 
совершенно мсключиельное значение. 
Если выделить особо концессия, кото
рые, кстати сказать, не получили у нас 
сколько-нибудь значительного разви
тия, то кооперация в наших условиях 
сплошь да рядом совершенно совпада
ет с социализмом.

Поясню свою мысль. В чем состоит 
фантастичность планов старых коопера
торов, начиная с Роберта Оуена? В том 
что они мечтали о мирном преобразо
вании социализмом современного обще
ства, без учета такого основного вопро
са, как вопрос о классовой борбьбе, 
завоевании политической власти рабо
чим классом, о свержении господства 
класса эксплоататоров. 1 поэтому мы 
правы, находя в этом «кооперативном» 
социализме сплошь фантастику, нечто 
романтическое, даже пошлое ® мечта 
нпях о том, как простым кооперирова 
нием населения можно превратить 
классовых врагов в классовых сотруд 
инков н классовую войну в классовый 
мир (так называемый гоажланежин 
мир).

Р о ль  кооперации при го суда р 
ств е н н о м  капитализм е.

II.
Всегда-, когда я писал о новой эко

номической политике, я цитировал свою 
статью 19 года о государственном ка
питализме. Это вызывало но раз сомне
ния некоторых молодых товарищей. 
Но их сомнения направлялись, преиму
щественно по адресу абстрактно-полити
ческому.

Им казалось, что нельзя называть 
Государственным капитализмом тот 
строй, при котором средства производ
ства принадлежат .рабочему классу, и 
этомV рабочему классу принадлежит 
государственная власть. Однако, они

но замечали, что у пеня название «го
сударственный капитализм» употребля
лось, во-первых, для исторической свя
зи нашей теперешней позиции с пози
цией в моей полемике против так на
зываемых левых коммунистов; а так
же я уже тогда доказывал, что государ- 
ствениый капитализм был бы выше на
шей современной экономики; для меня 
важно было установить преемственную 
связь обычного государственного капи
тализма с тем необычным, даже совсем 
необычным, государственным капита
лизмом, о котором я говорил, вводя

.Несомненно, что с дчяки зрения ос
новной- задачи современности мы были 
правы, ибо без классовой борьбы за по
литическую масть в государстве со
циализм не может быть осуществлен.

Но посмотрите, как изменилось дело 
теперь, раз государственная власть уже 
в руках рабочего класса, раз полити
ческая масть эксплоататоров свергнута 
и раз все средства производства (кро
ме тех, которые рабочее государство до
бровольно отдаст на время и условно 
аксплоататорам в концессию) находятся 
в руках рабочего класса.

Теперь мы -вправе сказать, "что про
стой рост коопераций для нас тожде
ственен (с указанным выше «неболь
шим» исключением) с ростом социа
лизма, м вместе с этим мы вынужде
ны признать коренную перемежу всей 
точки зрения нашей на социализм. 
Эта коренная перемена состоит в том, 
что раньше мы центр тяжести клали и 
должны были класть на политическую 
борьбу, революцию, завоевание власти в 
т. д. Теперь же центр тяжести ме
няется до того, что переносится па 
мирную организационную «культур
ную» работу. Я готов сказать, что 
центр тяжести для нас переносится на 
культурничество, если бы не между
народные отношения, не обязанность 
бороться, за нашу позицию в междуна
родном масштабе. Но если оставить это 
в стороне и ограничиться внутренни
ми экономическими отношениями, то у 
вас действительно теперь цептр тяже
сти работы сводится в культурниче
ству. • - - .

Перед нами являются две главные 
задачи, составляющие эпоху. Это—зада
ча переделки нашего аппарата, кото
рый ровно никуда не годится, и ко
торый перенят нами целиком от преж- 
ией эпохи; переделать тут серьезно мы 
ничего за пять лет борьбы не успели 
и не могли успеть. Вторая наша за
дача состоит в культурной работе для 
крестьянства. А эта культурная рабо
та в крестьянстве, как экономическая 
цель, преследует именно кооперирова
ние. При условии полного кооперирова
ния мы бы уже стояли обоими ногами 
на социалистической почве. Не это 
условие полного кооперирования вклю
чает в себе такую культурность кре
стьянства (именно крестьянства, как 
громадной массы), что это полное ко
оперирование невозможно бее целой 
культурной революции.

Нам паши противники не раз гово
рили, что мы предпринимаем безрас
судное дело насаждения социализма в 
недостаточно культурной стране. Но 
они ошиблись в том, что мы начале 
но с того конца, как полагаюсь по тео
рии (всяких педантов), и что у нас 
политический и социальный переворот 
оказался предшественником тому 
культурному перевороту, той культур
ной революции, перед лицом которой 
мы, всс-такм, теперь стоим

Для нас достаточно теперь этой 
культурной революции для того, что
бы оказаться вполне социалистической 
страной, но для нас эта культурная 
революция представляет неимоверные 
трудности и чисто-культурного свой
ства (ибо мы безграмотны), и свойства 
материального (ибо для того, чтобы Сыть 
культурными, нужно известное разви
тие материальных средств производства, 
нужна известная материальная база).
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Как нам ре орга ни зовать Р а б -
крин.

(Предложение 12-му с'езду партии).
'Несомненно, что Рабкрип представ- Я  предлагаю с’езду выбрать 75— 100

новых членов ЦКК из рабочих и кре-ляет для нас громадную трудность, и что 
трудность эта до сих пор не решена. Я 
думаю, что -те товарищи, которые ре
шают ее, отрицая пользу или надоб
ность Рабкрина, неправы. Но я не отри
цаю в то же время, что вопрос о машем 
госаппарате к его улучшении представ
ляется очень трудным, далеко не решен
ным и в то же время чрезвычайно на
сущным вопросом.

Наш госаппарат, за исключением 
Наркомлгад-еда, в наибольшей степени 
представляет из себя пережиток старого, 
в наименьшей г 'степени подвергнутого 
сколько-нибудь серьезным (изменениям. 
Он только слетка подкрашен сверху, а в 
остальных отношениях является самым 
типичным старым нз нашего старого гос
аппарата. И вот, чтобы поискать способ 
действительно обновить его, надо обра
титься, мис кажется, за опытом к на
шей гражданской войне.

Как мы действовали в более, опасные 
мо1меиты гражданской войны?

Мы сосредоточивали лучшие паши 
партийные силы в Красной армии: мы 
прибегали к мобилизации лучших из 
наших рабочих; мы обращались за пояс
ками новых сил туда, где лежит наи
более глубокий корень нашей диктатуры.

В этом же .направлении нам следует, 
по моему убеждению, асвать источник 
реорганизации Рабкрина. Я предлагаю 
нашему 12-му партийному с’езду при
нять следующий план такой реоргани
зации, с  шюаашый на .своеобразном рас
ширении нашей ЦК-

Пленум ЦК нашей партии уже обна
ружил свое стремление развятьоя в 
своего рода высшую партийную конфе
ренцию. Он собирается в среднем не 
чаще раза ш два месяца, а текущую 
работу', от имени ЦК, ведет, как из
вестно, наше политбюро, наше оргбюро, 
наш секретариат я  т. д. Я думаю, что 
нам следует докончить тот путь, на 
жоторый мы, таким образом, вступили, 
и окончательно превратить пленумы ЦК 
в высшие партийные конференции, со
бираемые раз в два месяца при участии 
ЦКК. А эту ЦКК соединит!, т  указан
ных ниже условиях с основной частью 
реорганизованного Рабкрина,

стьян. Выбираемые должны подвер
гнуться. такой же проверке по части пар-, 
тинной, как и обыкновенные члены 
ЦК, ибо выбираемые должны будут 
пользоваться всемн правами членов ЦК.

С другой стороны, Рабкрин должен 
быть сведен к 300— 400 служащих, 
особо проверенных по части добросове
стности и по части знания нашего гос
аппарата, а также выдержавших особое 
испытание отшоитсльно знакомства йх 
с основами научной организации труда 
вообще н, в частности, труда управлен
ческого, канцелярского и т. д.

'По моему мнению, такое соединение 
Рабкрина с ЦКК принесет пользу обоим 
этим учреждениям. С одной стороны, 
Рабкрин получит таким путем столь вы
сокий авторитет, что станет, по меньшей 
мере, но хуже нашего ЖИД. С другой 
стороны, наш ЦК совместно с ЦКК 
выйдет окончательно на ту дорогу пре
вращения в высшую партийную конфе
ренцию, на которую он, в сущности, 
ужо встал и -по которой ому следует 
дойти до конца для правильного, в двоя
ком отношении, выполнения своих за

йм обратиться, внося повсюду дезорга
низацию, отрывая служащих от их те
кущей работы и т, д., и т . п.

Я думаю, что злостный источник этою 
возражения так очевиден, что па него 
не требуется даже п ответа. Само собой 
разумеется, что со стороны президиума 
ЦКК и со стороны наркома РКП и ето 
коллегии (а также в  соответствующих 
случаях и со стороны нашего секрета
риата ЦК) потребуетс я ве один год упор» 
ной работы над тем, чтобы правильным 
образом организовать свой наркомат и 
его работу совместно с ЦКК. Нарком Раб- 
юрин может, по моему мнению, остаться 
наркомом (и должен им остаться), как и 
вся (коллегия, сохранял за собой руко
водство работой воем рабоче-крестьян
ской инспекции и в том числе всеми чле
нами ЦКК, 'которые будут считаться «от
командированными» в его распоряжение. 
300— 400 служащих Рабкрина, которые 
остаются по моему плану, будут, с одптй 
стороны, исполнять чисто секретарские 
обязанности при других членах Рабкрь - 
на и при добавочных членах ЦКК, а б 
другой стороны,должны быть высококва- 
лифицированы, особо проверены, особо 
падежны, с высоким жалованьем, вполне 
избавляющим их от нынешнего, цоисгкие 
несчастного (чтобы не сказать хуже) по-, 
ложения чиновника Рабкрина-

Я уверен, что понижение числа слу
жащих до указанной мной цифры улуч
шит во много раз л .качество работшшя 
Рабкрина, п качество всей работы, дав И 
то же время возможность наркому а 
членам коллегии сосредоточиться всецел» 
на организации работы и нз том «псто
матическом, неуклонной повышении с» 
качества, которое представляет для ра- 
боче-крестЬявсжой власти и для нашего 
советского строя такую безусловную не
обходимость.

С другой стороны, я думаю также, чгз 
паркому Рабкршга придется поработать 
над частью, слиянием, частью— коорди
нированием тех высших институтов по 
организации труда (Центральный Инсти
тут Труда, Институт Научной Организа
ции Труда и т. д.),'которых у нас теперь 
имеется в республике не мои ее 12. Чрез
мерное однообразие и вытекающее отсю
да стремление ж слиянию будет вредны. 
Наоборот, туг надо найти разумную и це
лесообразную середину между слиянием 
всех этих учреждений воедино и правиль
ным раагрм мнением их при условии из
вестной самостоятельности каждого из 
этих учреждений.

Нет сомнения, что от такого преобра
зования выиграет не менее, чем Рабкрия, 
и наш собственный ЦК, выиграет он и в 
смысле свези с массами, и в смысле регу 
ляриоста и солидности его работы. Тог
да мюжяо будет (и должно) завести боте 
стрстии и ответпжгаый порядок погго 
товкм за,.едини политбюро, на которых 
должно присутствовать определенное чпч 
слю членов ЦКК, определенное либо из
вестным периодом времени, либо извест
ным планом организации-

Нарком Рабкрина совместно с прези
диумом ЦКК должен будет устанавливать 
распределение работы ее членов с точка 
зрения обммпости их присутствовать в 
политбюро и проверять все документы,; 
которые так или иначе идут на его рас
смотрение, либо о точки зрения обязан
ности нх уделить свое рабочее время 
теоретической подготовке, изучению на
учной организации труда, либо с точке 
зрения их обязанности практически уча
ствовать в контроле и улучшении нашего 
госаппарата, начиная с высших государ
ственных учреждений и копчая низши
ми местными и т. д.

Я думаю также, что помимо той по того 
типе свой выгоды, что члены ЦК л чле чн 
ЦКК прп такой реформе будут во много 
раз лучше осведомлены, лучше подготов
лены к заседаниям Политбюро (все бу
маги, относящиеся ж этим заседаниям,- 
должны быть получены всеми членамй 
ЦК я ЦКК пе позже, как за Сутки до 
заседания политбюро, за поключ.енш'М 
случаев, яе терпящих безуловно никако
го отлагательства, каковые случаи тче- 
буют особого порядка для ознакомления 
членов ЦК и ЦКК и порядка решения 
их), к числу выигрышей придется так
же отнести и то, что в нашем ЦК умень
шится влияние чисто личных я случай
ных обстоятельств и тем самым пони 
зптся опасность раскола.

Наш ЦК сложился в гружг, строго 
централизованную м высоко авторитет
ную, но работа' этой группы не посгатя 
лена в условия, соответствующие его ав< 
торшету. Этому помочь должна пред
лагаемая мною реформа, я члены ЦКК 
обязанные присутствовать в язвестчот* 
числе на каждом заседании политбюро» 
должны составить сплоченную группу, 
которая, «не взирая на липа», должна 
будет следить за том, чтобы ничей авто 
ритет но мог цомешать им сделать зап
рос, проверить документы и вообще до
биться безусловной осведомленности и 
строжайшей правильности дел.

Конечно, в нашей Советской респуб
лике 'Социальный строй основан на сот
рудничестве двух 'классов: рабочих, и 
крестьян, к которому теперь допущены 
на известных условиях и «нэпманы >,дач: в отношении планомерности, целе

сообразности, систематичности его орга-: т. е. буржуазия- Если .возникнут оер' З.?- 
п'изанин я  работы и в отношении связи; цые классовые разногласия между этими
с действительно широкими маосами через 
посредство лучших из наших рабочих и 
крестьян.

Я предвижу одно возражение, исхо
дящее либо прямо, ллбо косвенно да тех 
сфер, которые делают наш аппарат ста
рым, т. с. от сторонников сохранения 
нашего аппарата в том же до невозмож
ности, до неприличия дореволюционном 
виде, в жажом он остается и но сейчас 
(кстати сказать, мы теперь получили 
дволыю редкий в истории случай уста
навливать сроки, необходимые для про
изводства- коренных социальных измене
ний, и мы ясно шщим теперь, что -можно 
сделать в пять лет и для чего нужны 
гораздо большие сроки).

Возражение это состоит в том, что, 
будто бы, из предлагаемого мной преоб
разования получится один хаос. Члены 
ЦКК будут слоняться по всем у прежде- 

1 ни ям. 'не зная, куда, зачем и к кому

классами, тогда раскол будет неизбежен, 
но в нашем социальном строе не заложе
ны с иеобх дамюстью основания такого 
раскола-, и главная задача нашего ЦК. и 
ЦКК, так и нашей партии в целом, со
стоит в том, чтобы внимательно следить 
за обстоятельствами, яз которых можо* 
вытечь раскол, я  предупреждать нх, гбо 
в последнем счете судьба нашей респуб
лики будет зависеть от того, пойдет ли 
крестьянская мас-са с рабочим клас< ом, 
сохраняя верность союзу с ним, или он* 
даст «нэпманам», т. е. новой буржуазия, 
раз’едшшть себя с рабочими, расколоть 
себя с ними. Чем яснее мы будем видеть 
перед собою этот двоякий исход, чем яй- 
нее будут понимать его все наши рабо 
чие и крестьяне, том больше шансов иа 
то, что нам удастся избегнуть раскола, 
который был'бы губителен для Сови
ной республики'.

Н. ЛЕНИН
29 января 1923 г.



Л у ч ш е  м еньш е, да л у ч ш е -
В  вопросе об улучшения нашего гос- 

пппярата Рабкрииу следует, до моему 
мь'ешш, до. гнаться за. количеством и 
не торопиться. Мн так мал» успели до 
сих пор подумать я  позаботиться о паче 

. стве вашего госаппарата., что будет за
конной забота об особенно серьезной 
подготовке его, о сосредоточении ® Раб* 
крине человеческого, материала дейетви- 
теэти'о ссврсмепдого качества, т. «. пе 
отстающего от лучших «заладшьовро- 
шойских образцов. Ко и очно, для ооциа- 
.тастической республики это условие 
слишком окромню. Но нам первое! ляти- 
аегаелорядочно-таки надош голову не
доверием 'И ШТГГЩИЗТОМ. Мы ДООСЦЪПО 
•стяшны щраяюються этим качества 
Шо о-шдашдю к  тем, тип «слишком 
много и елнш ш  легко дезглагсльстау- 
«■т, например, о «пролетарской» куль
ту 'мм бы для оачада достаточно иа- 
стоа.аш буржуаачой культуры, нам 
«бы для начала обойтись без 
особен ко махровых тине® культур до- 
буржуазн-ого порядка, т. о. культур чя- 
дощипьей или крепостинчешой н т. п. 
8 кшросах культуры торвшивпегь н 
ц/оэм-г-••'■-гость вредиее ловго. Это мт- 
1'Ш  и 'ьтимх юных литераторов и 
т т р  «следомло бы помотать
яга

I! вот, о вошре-ос о госалпарате мы 
теперь из предыдущего «опыта должны 
|«делать тот вывод, что «лучше бы по- 
медашиее.

Дала с госаппаратом у нас до такой 
«степени печальны, чтобы ие сказать 
стврагкгелыяы, что мы должны сначала 

. надумать вплотную, каких образом бо- 

. роться «с «недостатками ого, памятуя, что 
эти недостатки коренятся в прошлом, 
которое хотя .перевернуто, т  но изжи
то, не отонш -в «стадию ушедшей уже 
в далекие прошлое), культуры. Именно о 
культуре ставлю я здесь вопрос, потому 
что в этих делах достигнутым иадо 
считать только то, что т п ш  в куль
туру, в быт, в привычки. А у нас, мож- 
<ио .сказать, хорошее в социальном ус
тройстве до последней «стелен* щи про
думана, не понято, не прочувствовано, 
схвачено доклад, не проворено, но ис
пытано, по подтверждено опытом, не 
закреплено «и т. д. Иначе и ил могло 
быть, конечно, «в .революционную эпоху 
я  ирм такой головокружительней, бы
строте развития, которая привела пас 
ь .пять лег от царизма % Советскому 
строю.

Надо со-время взяться ол ум. Надо 
проникнуться спасительным недовернем 
к /:с«сро!аа.1 итель'н:ому быстрому движе
нию .шгеред, ко яежому хвастовству и 
т. д., «надо задуматься над пдевденсоя тек, 
шагов вперед, яеоторыо «мы ежечасно I 
.провозглашаем, ежеминутно делаем «и по 
том ежесекундно доказываем их аепроч-! 
шсть, иесо.тждяюсть «н допоют) сть. | 
Вредиее «всего здчеь 'было «бы сиешшть. I 
'Вреднее всего было бы полагаться н’З 
то, что мы хоть что ии̂ будь сияем, илж, 
на то, что у  мае есть .сколькжтмбудь I 
значительна количество элементе для 
4»строе.гпг.я дайстадтельщ» нового алшг 
(рата, дсйсткяжгьно заслуживающего 
(названия социалимтеского, советско
го И т. 01.

Нет, такого аппарата ж даже) элемен
тов его «у нас я» «смявши* мало, «к мы 

«помнить, что дм ооодамш его 
«е надо жалеть времени и надо загде- 
ьа.ть много, ымоео, «много лет.

Какие элементы имеются у нас для 
создания этого аппарата? Только два. 
йенпервых, рабочие, ущтчвяныо «борь- 
«бьй за ■социализм. Эти элементы недо- 
«шготего ир'огожвщ&яы. Они хотели бы 
дать нам лучший аппарат. Во они но 
знают, «как это сделать. Он» яа могут 
этого сделать. Они не выработали в себе 
до «сих мр т а к т  развития, той куль
туры, -которая пео&шджма для этого. А 
для этого «кеобхедимА именито культура. 
Тут шчето -нельзя поделать лахрашм 
или на-гиском, бойкостью или энергией, 
шли -карем бы то ощ была лучшим че- 
л*вечешш -качеством, вообще. Во-вто
рых, элементы знания, просвещения, 
обученна, которых у нас до сдошшого 
мало по сравнению «со ©семи другими: 
'Государствами.

И тут нельзя забывать, -что эти зна
ния же слишком «еще «склонны «гюзмо- 
шагь (иди мнжгь, что их мошо «возме
стить) усердием, «сдорошлитель- 
ноегью а  т. д.

Нам надо во что бы то ил «стадо по
ставить себе задачей для обновления 
пашего госаппарата: «вл-первых-ч.учить
ся, в о -вторых-—«учить ся и в-тротшх!— 
учиться II затем проверять -то, чтобы 
яаука у мае ;ае оютавала/сь. мертвой 
буквой или модной фразой (а это, не
чего треха таить, у нас особенно часто 
бывает), чтобы, наука дайотытелыто 
входила в кровь и плоть, превращалась 
1В составил и элемент быта вполне я на- 
•стояшим образам. Одним словом, нам 
надо ирсд’я в л т  не те требования, что 
пред’яв.тяет буржуазия Западной Евро
па, а те, которые достойно ,п прилично 
пред'яб.тятг, стране, •ставящей своей за
дачей развиться а соптшистшескуго 
•страну.

Выводы из сказанного: мы должны 
сделать Рабкршг, атак орудие улучше
ния нашего аппарата, дейепшелкчо об
разцовым учрежденном.

Для того, чтобы он мог достигнуть 
необходимой высоты, нужно держаться 
правила: семг, раз примерь, отпн раз 
отрежь.

Для этого тужи», чтобы дейотвитель- 
яо лучшее, что ость в «нашем «оошаль- 
«ном -гтргхо, с наибольшей осторожностью, 
обдумапностью, Осведомлешшстыо было 
прилагаемо к  «оозданпю нового нарко
мата.

Для этого яуж«г«а, чтобы лучшие эле
менты, которые ооть п яаигем оощиаль- 
яом «строе, а именно: передовые рабо
чие» во-первых, ж, во-вторых, элементы

дейетштелыго п̂ ост'̂ пцешше, за кото- 
1'ьгх можно ручаться, что ошг пн олова 
не возьмут ш  веру, ни «слова но «кажут 
против совести, чтобы они но побоялись 
признаться пн «в какой трудности и ио 
побоялись никакой борьбы для достиже
ния серьезно поставленной себо цели.

Мы уже пять -лет суетимся над улуч
шением нашего госаппарата, по это 
[Ш'Што только суетня, которая за пять 
лет доказала лишь юного непригодность, 
илп даже свою «бесполезность, или даже 
свою вредность. Как суетня, опа дава
ла нам Ейднмость работы, «па «самом де
ле засоряя наши учреждения и яатая 
миг*.

-Надо, йатСюнеад, чтобы эно (стало 
иначе.

Надо взять за правило: лучше чи
слом поменьше, «да качеством повыше. 
Надо взять за, ггрэвкго: лучше через
два года, *.тм даже через три года, чем 
второпях, «без -всякой надежды шяучить 
солидный человеческий материале

Я знаю, что ото правило трудно бу
дет выдержать «  приме нить ж нашей 
действительности. Я знаю, что тьтенча- 
ии лазеек обратное) 'правила будет про
бивать у пас себе дорогу. Я знаю, что 
ешротквлвнкс яушго будет «казать ги
гантское, что настойчивость нужно бу
дет проявить дьявольскую, что _ работа 
здось ате-рвыо годы, по «К'райпей мера, 
будет чертовски 'неблагодари«С'й; и том 
не менее я  убежден, что только- такой 
работой мы сможем добиться своей це
ди %  только добившись этой цели, мы 
создадим республику, действительно до

стойную названая С-снетокой, социалн- 
стическон «и пр., п пр., м. т. п.

Вероятно, многие чнта-ттн нашли 
цифры, которые я привел в -виде примек 
ра в первой 'статье, слишком незначи
тельными'. Я уверен, что можно «приве
сти много расчетов в доказательство пе- 
достаточностя этих цифр. Но- я думаю, 
что вьппе всех таких и всяких (расчетов 
нам 'Следует поставить «одно: (интерес
дойст-вительяо образцовег» качества.

Я -считаю, что для -нашего госаппа
рата именно теперь настала, наконец, 
пора, когда мы можем поработать над 
ним, т к  следует, со всей 'серьезностью, 
н когда еша-.тя т  самой «вредной чер
той этой работы будет торопливость. 
П-ютему я бы очень предостерегал от 
увелвч‘«ия этих цифр. Напротив, на 
мои взгляд здесь следует быгь особен- 
яо скупыми на цифры. Будем говорить 
прямо. Наркомат Рабкрииа не пользует
ся сейчас я и теныо авторитета. Все 
знают о том, что хуже .поставленных 
учреждений, чем у чреждония̂  * нашего 
Р-абкраша, лет, гг что при соцременпых 
условиях с этого наркомата «нечего н 
спрашивать. Нам надо твердо запом
нить это, если мы действительно хотим 
задаться Цепью через «несколько лет вы
работать учреждение, «которое, (во-пер
вых, должно быть обззцовьгм, (во-вто
рых, должно внушать «всем безусловна 
д:же.)П'з -и, «в-третьих, доказать всякому 
и каждому, что мы действительно оправ
или работу таУо-го кысёпмго уч-режд> 
нм, как ЦКК. Всякие общие нормы чи
сла служащих, по здоему, сле
дует изгнать сразу и беоп-жоротно. Слу
жащих Рабкрииа мы должны «подбирать 
совершенно еешбо гг не иначе.;, как «а 
веноваиик строжайшего исиыташя. К 
ч̂ му, на самом деле, составлять парка- 
мат. «в котором работа велась бы кое- 
как, опять ае внушая себе ни малейше
го доверил, ® жоторям бы «сл-аво пользо
валось 'бескскечня малым авторитетом. 
Я думаю, что избегнуть этого является 
главней тзшей задачей при такого рода 
переютройко, которую мы имеем теперь 
в «виду.

Рабочие, которых мы привлекаем в 
качестве членов ЦКК, должны быть 
безупречны, как юошунисты, п я 'ду
маю, что над ними надо еще длительно 
поработать, чтобы «обучить их приемам 
н задачам их работы. Дальше, помощни
ками «в этой работе должно быть' 'опреде
ленное число секретарского персонала, 
от которого надо будет требовать трой
ной проверки перед «назначением сто на 
службу. Наконец, те должностные лица,' 
которых мы решимся в виде исключения 
доставить «сразу на «места служащих 
Рабкрина, должны 'удфктворягь Сле
дующим условиям:

«во-первых, они «должны «быть реддоменго 
диваны тюколькпмн коммунстам»; ~

во-вторых, ояа должны выдержать 
испытание из. знание нашего госаппа
рата; • * ;

в третьих, оии должны выдержать 
испытание па знание «основ теории «до 
вопросу о пашем госаппарате, яа знание 
основ пауки управления, долопрогтод- 
ства и .т. д.;

в четвертых, они должны 'сработаться 
с членами ЦКК и со «своим секретариа
том та®, чтобы .мы могли, ручаться за 
работу всего этого аппарата в целом.

Я знаю, что эти требования предпола
гают непомерно «большие усдоЕля, «и я 
очень склонен опасаться, хгго большин
ство «практиков» в Рабкрине «об’явят 
эти требования пеишожнмыми «иля 
будут презрительно подсмеиваться над 
пими. Но я «спрашиваю любого из тепе
решних «руководителей Рабкрина, пли 
из лиц, прикосновен пых «к «нему, может 
ли ОН сказать мне по совести, какая яа- 
добность на практике «в таком наркомате, 
как Рабкрии? Я думаю, что этот вопрос 
поможет ему пайт.и чувство меры. Либо 
не стоит заниматься одной щ органи
заций, которых .у нас так много бывало, 
такого безнадежного дела, как «Рабкрип! 
либо надо действительно поставить себе 
задачей создать медленным, трудным, 
ие->бьггаым «путем, не (без мд«ж,«>числоц-

пых прАнерлк, почта действителыш образ 
цсйвоо, онособпоо внушать'  всякому п 
каждому «уважение и пс только «петому, 
что чины «и звания этого требуют.

Если пе запастись терпением, сади пе 
положить да это дело «пе скольких лет, то 
лучше за него совсем пе браться.

По моему, из тех убеждений, которые 
мы уже «напекли по части высших «ин
ститутов труда и прочес, выбрать мини
мум, проверить вполпе «стрьезиучо поста
новку и продолжать работу лишь так., 
чтобы она дойстмтелъво «стояла ма высо
те со.временн«ж науки и давала нам. всо 
ее обеспечения. Тогда © несколько лет 
ие утопично будет надеяться на получе
ние учреждения, которое будет в состоя
нии делать «свое дело, «именно, «снстема- 
тичесм, неуклонно работать, пользуясь 
доверием рабочего класса, ро'&спйпвоя 
коммунистической партии и всей массы 
населения пашей республики, над улуч- 
цииисм шшего госаппарата.

«Подготовительную к этому деятодь- 
пость можно было бы начать уже сей
час. Еслм-бы наркомат (Рабкрина согла- 
си.'бсл с. планом настоящего преобразо- 
валпия, то тогда оп мог бы «сейчас начать 
подготовительные шаги, «с тем, чтобы 
работать систематически вплоть до их 
полного завершения, по торопясь и не 
отказываясь от переделки (сделанного 
однажды.

Всякое половинчатое решение тут 
было бы до последней степени вредно. 
Всякие (нормы служащих Рабкрина, ис
ходящие из (каких «бы то ни. было других 
соображений, были бы, в сушиос-тл, ос- 
иованы на старых чиновни'г'тх сообра- 
женнях, на старых «дродрасеудках, «па 
том, что уже осуждено, что вызывает 
общие шгомешки, «и т. <д.

В (сущности, здесь вопрос (стоит так:
Либо показать теперь, что .вы всерьез 

чему-нибудь научились :в дело ассудар- 
ствепного стродтельства (не грех © пять 
лет чему-нибудь научиться), либо— что 
мы ас созрели для этого: п тогда не 
стоит браться за дело.

Я думаю, что при тш  человеческом 
материале, который «мы имеем, аге 'будет 
иескромно предпотежигь, что мы «ужо до
статочно научились дли того, чтобы си
стематически м заново (пострсвчть хоть 
один наркомат. Правда, этот один нар
комат должеп определять собою весь наш 
госаппарат в целом.

Об’я вить конкурс «сея час-же па «со
ставление двух или больше учебников 
по организация труда вообще «и «спе
циально труда у«правлепческого. В оодо- 
ву можно положить имеющуюся уже у 
нас книгу Ермаиского, хотя эн, в скоб
ках будь сказано, н «отличается явным 
сочувствием «меньшевизму и пе приго
ден для составления «учебника, подх 'дя- 
щего для Советской власти. Затем можно 
ьвнть за «основу недавнюю «книгу Кер
женцева; наконец, могут пригодиться 
сшс коечка кис из нмеющпхеи частичных 
пособий.

Послать нескольких подготовленных и 
добросовестных лиц в Германию или 
Англию для сбора литературы и изуче
ния этого 'вопроса. Англию я называю 
на «случай, если бы посылка в Америку 
или Канаду оказалась невозможной.

«Назначить .комисс-шо для «составления 
первоначальной программы экзаменов 
на «кандидата в служащие Рабкщйга; 
гоже— н̂а (кандидата © члены ЦКК.

Эт* и  по«д*>бные грм работы, развеет
ся, не затруднят ад наркомов, пи чиенов 
коллегии Рабкрииа, пи преаядауш Ц-КК.

Параллельно 'с этим придется назна
чить подготовительную КСМИССйЮ для 
подыскания кандидатов яа должность
членов ЦКК. Л «надеюсь, что па эту 
должность у нас найдется теперь ужо 
более, чем достаточно, кандидатов как 
из числа опытных работников всех ве
домств, так и из числа студентов наших 
советских школ. Едва ли будет пра
вильно (исключать ту или другую (катего
рию заранее. Вероятно, придется пред
почесть разнообразный состав этого
учреждения, в котором мы должны
искать соединения многих качеств, сое
динения неодинаковых «достоинств, так 
что тут придется поработать над' задачей 
составления списка кандидатов. Напри
мер, более всего было бы нежелатель
ным, если-бы повый иаркомат был со
ставлен по одному шаблону, допустим, 
из типа людей характера чтдо^нмов, 
или с исключением людей «характера аги
таторов, нлм с шжлюченпем людей, «от
личительным свойством асотормх являет
ся общите-льность, или с.цогобнюсть ягро- 
Еикать в круги, не особенно ’ «обычные 
для какого 1>ода работников, и т. д.

,

Я думаю, что лучше всего выражу 
свою мысль, «если сравню мой план с 
учреждениями академического типа. Чле
ны ЦКК должны будут дод «руководствам 
своего президиума «работать 'системати
чески на«д просмотром «всех бумаг и до
кументов политбюро. 'Вместе с тем они 
должны будут правильно «расиределять 
свое время «между отдельными фотами 
по проверке делопроизводства в наших 
учреждениях, начиная от самых «мелких 
и частных и кончая высшими государ
ственными учреждениями. «Наитояец, к 
разряду их |>абот (будут относлться заня 
тия теорией, т. -о. теорией организации 
той работы, которой они намереваются 
«себя посвятить, п нрактиче«с«кие занятия, 
под руководством либо старых товари
щей, либо преподавателей высших ин
ститутов седганизацип труда.

Но я думаю, что .орраыичиться такого 
рода академическими работами им «ни
как до доведется. Наряду с ними им 
придется подготовлять 'себя «в деботам, 
которые я не постеснялся бы назвать 
подготовкой .к ловле—не скажу мошон-

пиков, но «вроде того, я  придумыванием 
особых ухищрений для того, чтобы при
крыть «свои походы, подходы П Т. (П.

Если в западно-европейских учрежде
ниях подобные «предложения (вызвали бы 
неслыханное негодование, * чувство 
ира«ветвеипого возмущения и т. д., то я 
надеюсь, что мы ещ.а не достаточно 
обюрократились, чтобы быть способны
ми па это. У на» нэп еще пе успел 
приобрести такого уважения, чтобы оби
жаться (При «мысли «о том, что тут могут 
кого-то ловить. У пас еще так недавно 
построена Сепетскаш республика и на
валена такая куча всякого хлама, что 
обидеться при мысли о том, что среди 
этого хлама можно производить раскоп
ки три «помощи некоторых хитростей, 
при помощи разведок, направленных 
иногда па довольно отдаленные «источ- 
чшш, или довольно кружным путем, 
едва ли придет кому-либо в голову, а 
если и придет, то можно быть уверен
ным, что над таким человеком мы псе 
от души посме-змоя.

'Наш новый «Рашцлш, надеемся, оста
вит позади себя то качество, которое 

'французы называют рг'ийейе, которое 
мы «можем назвать смешным жеманством 
нлп смешным важничанием п которое 
до последней степени па руку (всей на
шей бюрократия «ка«к «советской, так п 
партийной. «К скобках будь сказано, 
бюрократия у паю бывает по только в 
«советских учреждениях, ио п в партий
ных.

Если я писал выше о том, что мы 
должны учиться «и учиться в «институ
тах до высшей организации труда и 
т. н., то это отнюдь не значит, что .я по
нимаю «это «учение» столько пибудь по 
школьному, или чтобы я ограничивался 
мьюлыо об учении только по школьно
му. Я мадеюсь. что ни один пастоящий 
революционер пс заподозрит меня в том, 
это я под «учением» в этом случае от- 
«казался пенять какую нибудь полу
шутливую проделку, какую-нибудь хгг- 
рость, какую-пнбудг. каверзу, вши нечто 
в этом роде. Я знаю, что в сападо- 
ецронейоком чинном л серьезном государ
стве эта мысль вызвала бы действитель
но ужас, и пи один порядочный чинов
ник «не? согласился бы даже допустить ее 
к обсуждению. Но я надеюсь, что мы 
еще не достаточно (обшускратилнсь п 
что у нас ничего, кроме веселья, 'обсу- 
ждейис этой мысли не вызывает.

В самом доле, почему но соединить 
приятное с полезным. Почему' «не вос
пользоваться какой-нибудь шутливой 
«или полушутливой проделкой для того, 
чтобы «накрыть что-нибудь смешное, что- 
нибудь вредное, что-нибудь полу "тош
ное, полувреднос ж т. д.'

Мпе кажется, что «паш Габкрин 
выиграет ие мало, если примет эти со- 
оаражеиия к «своему рас«:м'зтрепию, и что 
список казусов, поорсдством которых 
наша ЦКК или «ее коллегии по Рабкрииу 
выиг1>али иосколько своих наиболее бле
стящих побед, будет обогащен немало но- 
хождеииямп наших будущих «рабкрин- 
щиков» и «цока®истов» в местах, не 
совсем удобоушомин̂ емых з  чипных и 
чопорных учебниках.

Как можно -соединить учреждения 
партийные с советскши? Нст-ли тут 
чего либо недопустимого?

Я ставлю этот вопрос не от своего 
имени, а от имени тех, иа« кого я «намек- 
пул выше, говоря, «что бюрократы 
имеются у нас не только в советских, 
по и в партийных учреждениях.

Почему «бы, в самом деле, по соеди
нить то и другие, если это требуется 
интересом деда. Разве кто-либо не заме
чал когда-либо, что в таком наркомате, 
как Паркомивдел, подобное 'соединение 
приносит чрезвычайную пользу и прак
тикуется с самого его начала? Разве «в 
политбюро не обсуждаются «с «партийной 
течки зрения многие мелкие н «крупные 
вопросы о «ходах» с нашей «стороны в 
ответ на «ходы» заграничных держав, 
в -предотвращение их, иу, «скажем, хит
рости, чтобы ис выражаться менее нри- 
лнцио. .Разве это гибкое соединение -со
ветского с партийным не является 
источников чрезвычайной силы в нашей 
политике? Я думаю, что то, что оправда
ло «себя, упрочилось • в палией внешней 
Политике и вошло уже в обычай таи, 
что не вызывает никаких сомнений в 
этой области,—«будет, по меньшей «моде, 
столько «же уместно (а я думаю, что бу
дет гораздо более .уместно) по откоше- 
«IIию ко всему пашему государственному 
аппарату. А ведь Рабк.риц и посвящен 
всему (нашему государствошюму аппа
рату, я  деятельность его должна ка
саться всех и всяких, без всякого 
из’ятяя, тостдарственных учреждений, и 
местных, и центральных, н торговых, и 
чисто чиновничьих, н учебных, и ар
хивных. я  театральных и т. -д.,— одинм 
сотовом, всех без малейшего «иу’ят и я .

«Почему же. для учреждения с таким 
широким «ра«эма®ж, для которого, кроме 
того, требуется еще чрезвычайная гиб
кость форм деятельности, почему; же

’ для всего по допустишь (своеобразного слил 
нал .контрольного партийного у.чрежде- 

, ния с 'контрольным советским.
Я бы но видел в этом никаких пре

пятствий. Болео того, я думаю, что та
кое соедиишжо является единственным 
залогом успешной работы. Я думаю, это 
всякие .сомнения па этот счет вылезают 
из самых пыльных углов нашего гос
аппарата и что на пах следует отвечать 
только одним—ла-сметнкой.

Другое, сомнение: удобно ли соединять 
деятельность учебную с деятельностью 
должностной. Мне ‘кажется, ие только 
удобно, по п должно. Вообще говоря, мы 
уследи заразиться от занадно-еврапей- 
екой государствепиоств при всем рево
люционном к пей отношении целым ря
дом вреднейших п смешнейших пред
рассудков, а отчасти нас «умышленно за
разили этим паши милые бюрократы, 
пе «без умысла спекулируя па то, что в 
мутпой тюдо подобных предрассудков им 
«неоднократно удастся ловить рыбу; и 
лавливали они рыбу в этой «мутной во
де до тэтой (степени, что только совсем 
слепые из нас не видело, как широко 
эта ловля практиковалась.

Во всей области общественных, эко
номических и полятичесжж отношении 
мы ужасно «революционны». Но в «обда 
сти чинопочитания, соблюдения форм п 
•обрядов дела производства наша «рево
люционность» сменяется сплошь да ря
дам самым затхлым рутцнерст сом. Тут 
пе раз можно наблюдать интереснейшее 
явление, как в «общсствеиной жизни

ческой войны представлял си, конечно, 
имеющим значительные выгоды: если
мы ис опрокинем ре«волюцноииого строя 
в России, то, «во всяком случае, мы 
затрудним его развитие к социализму, 
—так, примерно, рассуждали эти дор- 

,жавы, и с их точки зрения они пс 
могли рассуждать пначо. В итоге они 
получили полурешешю своей задачи. 
Они да свергли но,вега строя, юоздэтте 
пого революцией, но они по дали ему 
возможности сделать сейчас жо такой 
шаг вперед, который бы оправдал 
предсказания социалистов, который бы 
дал им возможность с «громадной быстро
той развить производительные силы, 
развить ©со тс возможности, которые 
сложились бы в социализм, доказать 
всякому н каждому наглядно, -воочию, 
что социализм таит в себе гигантские 
силы, и что человечество перешло те
перь к новой, несущей необыкновенно 
блестящие возможности, стадии разви
тия.

Система международных отношений 
сложилась теперь такая, что в Европе 
одно из (государств лорабоидоно государ- 
ствами-лобедителямм— это Германия. 
Затем, ряд государств, м притом самых 
старых государств Запада, оказались в 
силу поболы в условиях, -когда опп 
могут пользоваться- этой победой для 
ряда неважных уступок своим упле
тенным классам,— уступок, которые 
все же «оттягивают революционное дви- 
жеине в них и создают некоторое по
добие4̂  социального мира».

В то же время целый ряд стран: Бо

ма лепъшми изменения ми.
Это и понятно, потому что самые сме

лые шаги «вперед лежали в области, сот. 
составляла издавна удел теории, лежа
ли в области, которая культивирова
лась, главным образом, п даже почта 
исключительно, теоретически. Русский 
человек отводил душу от постылой чи
новничьей действительности дома за 
необычайно смелыми теоретическими 
построениями п поэтому эти необычай
но смелые теоретические построения 
приобрели у нас необыкновенно 'одно
сторонний характер. У нас уживались 
рядом теоретическая смелость в общих 
построениях и поразительная робость 
до отношению к какой-нибудь самой 
незначительной канцелярской реформе. 
Ка ка я-нибудь вел ичайшая 
земельная революция разрабатывалась 
с неслыханной в иных государствах 
смелостью, а рядом по хватало фанта
зии на какую-нибудь десятпстепе-нпую 
канцелярскую реформу: нехватало
фантазии, или нехватало терпения при
менить к этой реформе те же общие 
положения, которые давали такие 
«блестящие» результаты, будучи лрн- 
мсняемы к вопросам общим.

И поэтому паш теперешний быт со
единяет в себе «в поразительной стене- 
1ни черты отчаянно смелого с робо
стью мысли перед самыми мельчайши
ми изменениями.

Я думаю, это иначе пе бывало ни 
при одной действительно великой ре
волюции, потому что действительно 
великие революции «рождаются из про
тиворечий между старым, между на
правленным на разработку старого, и 
абстрактнейшим стремлением к новому, 
которое должно уже быть так ново, 
чтобы пе одного грана старины в 
нем не было.
«И чем круче эта революция, тем доль

ше будет длиться то время, к сада целый 
ряд таких противоречий будет дер
жаться.

Общей чертой нашего быта являет
ся теперь следующее: мы разрушили 
капиталистическую промышленность, 
постарались разрушить до тла учрежде
ния средневековые*, «помещичьи земле
владения и на этой почве создали мел
кое и мельчайшее крестьянство, кото
рое идет за пролетариатом цз доворня 
к результатам его революционной ра
боты. На этом доверии, однако, продер
жаться нам вплоть до победы социа
листической революции в более «разви
тых странах ие легко, потому что мел
кое и мельчайшее крестьянство, осо
бенно при ЕЭЛ’е, держится по экопо- 
ми-ческой необходимости на- крайне 
низком уровне производительности тру
да. Да и «международная обстановка вы
звала то, что Гостия отброшена те
перь назад, что в общем л целом про
изводительность народного труда у 
нас теперь значительно менее высока, 
чем до войны. Западно-европейские ка
питалистические державы, частью со
знательно, частью стихийно, сдела/л 
все возможное, чтобы отбросить пае 
назад, чтобы использовать элементы 
гражданской войны в России для воз
можно большего разорения страны.

величайший прыжок вперед соединяет-«‘ш к ’ ^ВДИя, Китай я  т. п., в силу! 
ся с чудовищной «робостью перед самыми I именно последней империалистической

войны, оказались окончательно выбл- 
тыми из своей колеи. Их развитие 
направилось окончательно по обще
европейскому капиталистическому мас
штабу. В ашх началось обще-европей
ское брожение. И для всего мира ясно 
теперь, это опн втянулись в такое раз
витие, которое но «может пс привести 
к кризису всего всемирного капитализ
ма.

Мы стоим, таким ■ образом, в настоя
щий момент перед «вопросом: удастся ли: 
нам продержаться при «нашем мелком и 
мельчайшем производстве, при нашей | 
разоренпости до тех нор, дока западно
европейские капитамстичеекне страны | 
завершат свое развитие к социализму. | 
Но опи завершают его не так, как мы 

всемирная I ожидали раньше. Они завершают его 
не равномерным «выздеватшен» в тех 
социализма, а путем экеплоатзоци од
них государств другими, путем экс- 
илоатации первого из побежденных во 
время империалистической войны госу
дарства, •соедшЕ'Ьшл о экаплоагацией 
всего Востока. А Восток, с другой сто
роны, пришел окончательно в револю
ционное движение именно в силу этой
цервой империалистической войны п 
окончательно втянулся в общий круго
ворот всемирного революционного дви
жения.

Какая же тактика предписывается 
таким положением дел нашей стра
ны. Очевидно, следующая: мы должны 
проявить в величайшей степени осто
рожность для сохранения нашей рабо
чей власти, «для удержания под сс авто
ритетом в под ее руководством пашего 
мелкого и (мельчайшего крестьянства. 
На нашей стороне тот плюс, что весь 
мир уже переходит теперь е  такому 
движению, которое должно породить 
всемирную социалистическую револю
цию. Но на нашей стороне тот минус, 
что империалистам удалось расколоть 
весь мир на два лагеря, причем этот 
раскол осложнен тем, что Германии, 
стране действительно передового куль-1 
ту рно го (капитал истдче с к ого развита я, 
подняться теперь до последней степе
ни трудно. Все капиталистические, дер
жавы так называемого Запада клюют 
ео й пе дают ей подняться. А, с дру
гой стороны, весь Восток, с его сот
нями миллионов трудящегося зкоплоа- 
тирусмого населения, доведенного до 
'последней степени человеческой крайно
сти, поставлен в условия, когда его 
физические и материальные силы не 
идут решительно ни в какое сравне
ние с физическими, материальными и 
военными силами любого из гораздо 
меньших западно-европейских госу
дарств.

Можем ли мы спастись от грядуще
го столкновения с этими империали
стическими государствами. Есть ли у 
пас надежда иа то, что внутренние про
тиворечия и конфликты между преус
певающими империалистическими госу
дарствами Запада и преуспевающими 
империалистическпмии государствами 
Востока дадут пам оттяжку второй раз, 
ка® они дали в первый, когда поход 
в ападно -европейской ко нтр -ре во люди и, 
направленный к поддержке русской 
(ШПр-деволющии, сорвался из-за проти
воречий в лагере контр-революционеров

Именно такой выход из империалиста- Запада и Востока-, в лагере экшоата-

I торов восточных и эгдепломаторов за
падных, в лагере йдешш и Америки.

(На этот вопрос, мне кажется, сле
дует ответить таким «образом, что ре
шение зависит здесь от слишком мно
гих обстоятельств, и исход борьбы в об
щем я  целом можно предвидеть лишь яа 
том основании, что тигантскоо боль
шинство населения земли, в конце 
концов, обучается и воспитывается © 

«борьбе самим дошита там ом.
Исход борьбы зависит в водочном 

счете от того, что Россия, Индия, Ки
тай и т. п. составляют гигантское боль
шинство населения. И пменпо это 
большинство населения и втягивается с 
необычайной быстротой в последние го
ды в борьбу за свое освобождение, тал 
что в этом смысле пе может быть на 
тени сомпсаия в том, каково , будет 
окончательное решение мировой борьбы* 
В этом ‘смысле окончательная побед* 
социализма вполне я безусловно обев- 
нечеиа.

Но пам интересна пс эта неизбеж
ность «окончательной борьбы социализ
ма. Нам интересна та тактика, которой 
должны держаться мы,— российская 
коммунпстпческйя партия, (мы, россий
ская Советская власть, для того, что
бы помешать западио-европейекии 
коптр-революциояным государствам раз
давить пае. Для того, чтобы обеспечить 
наше существование до следующего 

! военного столкновения между .коптр-ро- 
волюцношшм империалистическим За
падом и революционным я напиопал!- 
стичеекпм Востоком, между цивилизо
ваннейшими государствами мира п го- 
сударетва ми шо-тю сточном у отсталыми* 
которые, одиако, составляют Гмш.тапп- 
«ствр,— этому большинству нужно ус
петь щЕвицнзоватЬся. Пам тоже* иехва̂ * 
тает цивилизации для того, этооы пе
рейти непосредственно к социализму* 
хотя мы и имеем для этого политпче- 
окио предпосылки. Пам следует дер
жаться такой тактики, или принять 
для нашего спасении следующую поли
тику.

Мы должны постараться построить 
государство, в котором рабочие сохраня
ли бы свое руководство над крестьяна
ми, доверие крестьян по отношепшо 5 
себе и с величайшей экономней пзгяаг 
ли бы лз твоих общественных отноше
ний всякие следы каких бы то пи было 
излишеств.

Мы должны свестл наш госаппарат да 
максимальной эквпомин. Мы должны 
изгнать из него все следы излишеств, 
которых в пом осталось так много от 
царской России, от.ее бюрократичест.»- 
капитал истического аппа«рата.

Ие будет ли это царством 'Крестьян

ской ограниченности.
Нет. Если мы сохраним за рабочим 

классом руководство пад крестьян
ством, ТО МЫ получим ВОЗМОЖ'НОСТЬ цо- 
ной величайшем и величайшей эконо
мии хозяйства ь  нашем государство до
биться того, чтобы всякое малейшее 
сбережение сохранить для «развития 
нашей крупной машинной индустрии, 
для развития электрификации, гидро
торфа, для постройки Волховетроя » 
ороч.

Б  этом, и только в этом будет наша 
надежда. Только тогда мы в состояли* 
будем пересесть, выражаясь фигураль
но, с одной лошади на другую; тася~ 
но, с лошади крестьянской, мужицкой, 
обнищалой, с лошади экономий, расчи
танных на разоренную крестьянскую 
страну,— па лошадь, которую ищет я 
не может не искать для себя пролета
риат, на лошадь крупной машинной 
индустрии, электрификации, Волхов- 
строя и 'Г. д.

Бот как я связываю в своих мыслях 
общий план пашей работы, пашей по
литики, пашей тактики, нашей страте
гии с «задачами реорганизованного' Габ- 
крина. Вот в чем для меня состоит 
оправдание тех исключительных забот, 
того исключительного внимания, кото
рое мы должны уделить Рабкрииу, по- 
«ставить его на исключительную высо
ту, дав ему головку с правами ЦК ж 
т. д., п т. п.

Это оправдание состоит в том, что 
лишь посредством максимальней «чистки 
нашего аппарата, посредством макси
мального сокращения всего, чго не 
абсолютно необходимо в нем, мы в со
стоянии будем удержаться, наверняка-.
И при том мы будем в состоянип удер
жаться не да уровне мелко-крсстьяп- 
ежой страны, не па уровне этой всеоб
щей «ограниченности, а на уровне, под
нимающемся неуклонно вперед и впе
ред к крупной машинной индустрии.

Вот о каких высоких задачах меч
таю я для пашего Рабкрина. Вот для 
чего я планирую для пего слияние 
авторитетнейшей партийной верхушки с 
«рядовьгм» наркоматом.

Н. ЛЕНИН. 1


