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Новая статья В. И. Ленина
Ниже мы пшатам разысканную пп-днях 

б архиве тов. Ленина статью, которая до 
сп\ пор еще не видала света. Огатья эта 

для журнала с Коммунистический 
‘1-—«пнядионал» (приблизительно к феврале 

V .о 1922 года) и была задумана как 
П..ОППЛ» шис тех «Заметок публициста’ , ко- 
то1м. ; в тдпмир Ильич помещал тогда поч
то ” каждом номере «К. И.».

Я помню, как В. И. обещал закончить 
эту статью для очередного номера «К. П.», 
а потом так и не сделал этого из-за уста
лости м обременения работой.

По вопросу о роли Павла Леви во время 
третьего конгресса были значительные рас
хождения и внутри русской делегации. Свою 
ошибку в этом вопросе В. И. по раз при
знавал в устных беседах. Он сделал это, 
оказывается, и письменно. Заявлением В. И. 
в печатаемой статье кладется конец не ли
шенному интереса спору в связи с важным 
эпизодом, имевшим большое 1 значение дЛя 
определения тактики Коминтерна. - 

Что касается Сераттн, то столь резкая 
оценка его тов. Лениным относится в мо
менту наибольших ошибок тов. Серрати и 
наиболее неверных его выступлений против 
Коминтерна. В этом месте мы вычеркиваем 
из рукописи В. И. несколько резкостей, вы
званных страстностью борьбы, и мы совер
шенно уверены, что поступаем в. этом отно

шении в духе В. П. Он первый вычеркнул 
бы теперь все эти резкости п первый по
радовался бы возвращению тов. Серрати в 
ряды Коминтерна— тем более, что тов. Ле
нин высоко ценил способности тов. Серрати.

Статья— хотя и пткопчопная—>В. • П. 
появляется как нельзя более во-время. -Вско
ре предстоит пятый конгресс Коминтерна, 
перед которым пройдут многие из проблем, 
затрагиваемых в этой статье. Германская 
компартия вновь -переживает острую внут
реннюю борьбу. Находятся ультра-«левые > 
товарищи, которые апеллируют к ошибке 
покойной Розы Люксембург в 1903 году про
тив взглядов Коминтерна, например, в орга
низационном вопросе. Этим товарищам осо
бенно полезно будет прочитать то, что оо 
этом говорит В. Й. Находятся охотники рас
пространяться о «кризисе» Коминтерна. 
Этим товарищам особенно полезно будет 
прочитать то, что тов. Ленин говорит 
о «нешумной, неяркой, некрикливой, не
быстрой, но глубокой работе создания в Ев
ропе п в 'Америке настоящих коммунистиче
ских партий». А то, что сказано у В. И. ,«о 
восхождении на высокие горы» и, в осо
бенности, «о вреде уныния», очень и очень 
небесполезно будет прочитать и перечитать 
многим «Критикам» политики РКП.

Г. ЗИНОВЬЕВ.

О восхождении на вышние горы.
о вреде уныния, о пользе торгэзлм, об етн > 

шзнии к меньшевикам и т. п.
З а м е т и м  п у б л и ц и с т а

» I
ВРОДЕ ПРИМЕРА.

Представим себе человека, совершающе
го восхождение на очень высокую, крутую 
я неисследованную еще гору. Допустим, что 
ему удалось, преодолевая неслыханные труд
ности и опасности, подняться гораздо выше, 
чем его предшественники, но что вершины 
все же он не достиг. Он оказался в положе
ния, когда двигаться вперед по избранному 
направлению и пути оказалось ужо не 
только трудно п опасно, но прямо невоз
можно. Ему пришлось повернуть насад, спу
скаться вниз, искать других путей, хотя 
бы более длинных, во все же обещающих 
возможность добраться до вершины. Спуск 
вниз на той невиданной еще в миро высоте, 
на которой оказался наш воображаемый пу
тешественник, представляет опасности и 
трудности, пожалуй, даже большие, чем 
под’ем: легче оступиться; не так удобпо 
смотреть то место, куда ставишь ногу; нет 
того особо приподнятого настроения, которое 
создавалось непосредственным движением 
вверх, прямо к цели, и т. д. Приходится об
вязывать себя веревкой, тратить целые ча
сы чтобы киркой вырубать уступы или ме
ста.; где бы можно было крепко привязать 
веревку, приходится двигаться с черепашьей 
медленностью и притом двигаться пазад, 
вниз, дальше от цели, и все еще не видать, 
кончается ли этот отчаянно опасный, мучи
тельный спуск, 'находится ли сколько-ни
будь надежный обход, но которому можно 
бы опять смелее, быстрее, прямее дви- 
р\ ть с я вперед, вверх к вершине.
; * Едва ли не будет естественным -предпо
ложить, что у человека, оказавшегося в 
таком положении, являются несмотря на то, 
что он поднялся неслыханно высоко, ми
нуты уныния. И, вероятно, эти минуты бы
ли бы многочисленнее, чаще, тяжелее, ес
ли бы он мог слышать некоторые голоса, 
снизу наблюдающие, из безопасного далека, 
в подзорную трубу этот опаснейший спуск, 
который нельзя даже назвать (по образцу 
«сменовеховцев») «спуском на тормозах», 
ибо тормоз предполагает хорошо расчитан- 
кьш ужо испробованный экипаж, заранее 
подготовленную дорогу, испытанные уже ра
нее механизмы. А тут ни экипажа, ни доро
ги, вообще, ничего, ровно ничего испытан
ного ранее.

Голоса же снизу несутся злораднее. Одна 
злорадствуют открыто, улюлюкают, кричат, 
сейчас сорвется, так ему и надо, не сумас
шествуй. Другие стараются скрыть свое 
влорадство, действуя преимущественно по 
образцу Иудушки Головлева; они скороят, 
вознося очи горе. К прискорбию, наши опа
сения оправдываются. Не мы ли, потратив
шие всю жизнь на подготовку разумного 
плана восхождения на эту гору, требовали 
отсрочил восхождения, пока наш план не 
кончен разработкой? И если мы так страст
но боролись против пути, оставляемого те 
иерь и самим безумцем (смотрите, смотрите, 
он пошел назад, он спускается вниз, он це
лыми часами подготовляет себе возвожнооть 
подвинуться па какой-нибудь аршин. А нас 
поносил подлейшими словами, когда мы ои- 
(стематпмес-кн требовали умеренности и ак
куратности), если мы так горячо осуждали 
безумца и предостерегали всех от подража
ния и помощи ему, то мы делали это исклю
чительно из любви к  великому плану восхо
ждения на данную гору, чтобы пе скомпро
метировать этот великий план вообще.

К счастью, наш воображаемый путеше
ственник, в условиях взятого нами примера 
це может слышать голосов этих «истинных 
друзей» идеи восхождения, а то бы его, по
жалуй, стошнило. Тошнота же, говорят, не 
способствует свежести головы и твердости 
«ЮГ; особенно на очень больших высотах.

II.
БЕЗ МЕТАФОР.

Пример— не доказательство. Всякое срав
нение хромает. Это—истины бесспорные и 
■общеизвестные, по их не мешает напом
нить, чтобы нагляднее представить границы 
|вачнмости всякого сравнения вообще.

Российский пролетариат поднялся в своей 
революции на гигантскую высоту, но только 
ао сравнению с 1789 и 1793 г.г., по и по 
сравнению с 1871 годом. Надо как можно 
трезвее, яснее, нагляднее дать себе отчет в 
том, что именно мы «доделали» и чего не 
доделали: тогда голова останется свежео, 
не будет ни тошноты, ни иллюзий, ни уны
ния.

Мы «доделали» буржуазно-демократиче 
скую революцию так «чисто», как никогда 
еще в мире. Это— величайшее завоевание, 
которого никакая сила назад не возьмет.

Мы доделали выход из реакцишпнншей 
империалистической войны революционным 
путем Это—тоже такое завоевание, которо
го никакая сила в мире назад не вернет, и 
завоевание тем более ценнее, что реакцион
ные империалистические бойни неизбежны 
в недалеком будущем,»если сохранится ка
питализм; а люди 20-го века не очень лег-

удовлетворяются ртоппй раз «базельски
ми манифестами», которыми в 1912 и 191 
—о годах о.оцачдыа огон и рабочих рене
гаты, герои ;г-го п Интернационалов.

Мы создали советский тип государства, 
начали этим новую всемирно-историческую 
эпоху, эпоху политического господства про
летариата, пришедшего на смену эпохе гос
подства буржуазии. Этого тоже назад взять 
уже нельзя, хотя «доделать» советский тип 
государства удастся лишь практич. опытом 
рабочего класса нескольких стран.

Но мы не доделали даже фундамента со
циалистической экономики. Это еще могут 
отнять назад враждебные нам силы умира
ющего капитализма. Надо отчетливо сознать 
и открыто признать это, ибо нет ничего 
опаснее иллюзий (и головокружения, особен
но на больших высотах). И нет решитель
но ничего «страшного», ничего дающего 
законный повод хотя бы к малейшему уны
нию в признании этой горькой истины, ибо 
мы всегда исповедывали и повторяли ту аз
бучную истину марксизма, что для победы 
социализма нужны совместные усилия рабо
чих нескольких передовых страй. А мы все 
еще пока одни, и в стране отсталой, в 
стране более других разоренной сделали не
вероятно много. Мало того: мы сохранили 
«армию» революционных пролетарских сил, 
мы сохранили ее «маневренную способ
ность», мы сохранили ясность головы, по
зволяющую нам трезво учесть, где, когда и 
насколько надо отступить (чтобы сильней 
прыгнуть); где, когда и как именно надо 
приняться за переделку недоделанного. По
гибшими наверняка надо бы признать тех 
коммунистов, которые бы вообразили, что 
можно без ошибок, без отступлений, без мно
гократных переделываний недоделанного и 
неправильно сделанного закончить такое 
всемирно-историческое «предприятие», как 
завершение фундамента ( социалистической 
экономики (особенно в стране мелкого кре
стьянства). Не погибли (и вероятнее всего 
пе погибнут) те коммунисты, которые не 
дадут себе впасть ни в иллюзии, ни в уны
ние, сохраняя силу и гибкость организма для 
повторного «начинания сначала» в подходе 
к труднейшей задаче.
- и нам тем менее позволительно впадать 
хоть в малейшее уныние, тем менее есть 
оснований для этого, что кое в чем мы при 
всем нашем разорении, нищете, отсталости, 
голоде начали двигаться вперед в области 
подготовительной к социализму экономики, 
тогда как рядом с нами, во всем мире, стра
ны более передовые в тысячу раз более нас 
богатые и военно-могущественные, продол
жают двигаться назад в области «ихней», 
ими прославленной, им знакомой, сотяи лет 
уже испытанной, капиталистической эко
номики.

III.
ОБ ОХОТЕ НА ЛИС; О ЛЕВИ; О СЕРРАТИ.
Говорят, самым надежным способом охо

ты на лис является следующий: прослежен
ных лис окружают на известном расстоянии 
веревкой с красными флажками на неболь
шой высоте от снега; боясь явно искусствен
ного «человеческого» сооружения, лиса вы
ходит только тогда и только там, еде эта

«ограда» из флажков приоткрывается, а там 
ее и ждет охотник. Казалось бы, осторож
ность для такого зверя, которого вое травят, 
качество самое положительное. Но и тут 
«продолжение достоинства» оказывается не
достатком. Лису ловят именно на ее чрезмер
ной осторожности.

Должен покаяться в одной ошибке, кото
рую мне довелось сделать на 3-м с’ездс Ком
интерна тоже из-за чрезмерной осторожпо
ста. На этом с езде я стоял на крайнем пра
вом фланге. Убежден, что это была един
ственно * правильная позиция, ибо весьма 
многичСеленная (и «влиятельная») группа 
делегатов, со многими немецкими, венгерски
ми и итальянскими товарищами во главе, 
занимала неумеренно «левую» и неправиль
но «левую» позицию, слишком часто заме
няя трезвый учет пе очень благоприятно для 
немедленного и непосредственного револю 
ционного действия обстановки усиленным 
маханием краспымн флажками. Из осторож
ности, в заботе о том, чтобы этот, несомнен
но, неправильный уклон в левизну не дал 
ложного направления всей тактике Комин
терна, я защищал Леви всячески, высказы
вая предположение, что он потерял голову 
(я не отрицал, что он потерял голову) мо
жет -быть из чрезмерного испуга перед 
ошибками левых, и что бывали случаи, когда 
потерявшие голову коммунисты потом рпять 
«находили» ее. Допуская даже—перед нати
ском «левых»,— что Леви меньшевик, я ука
зывал, что даже талое допущение не реша
ет еще дела. Например, вся история 15-лет- 
пей борьбы меньшевиков с большевиками 
в России (1903-г—1917) доказывает, как до
казывают это и три русских революции, 
что мштыневикп в общем были, безусловно, 
неправы и что они были на доле агентами 
о,^т.ч^лнЛв, рабочем движении. Это факт 
бесспорный. Но этот бесспорный факт не 
устраняет того факта, что в отдельных слу
чаях меньшевики . бывали правы против 
большевиков, например, в вопросе о бойкоте 
Столыпинской Думы в 1907 г.

Со времени 3-го с'езда Коминтерна про
шло уже 8 месяцев. Видимо, наш тогдаш
ний спор с «левыми» уже. устарел, уже ре
шен жизнью. Л оказался неправ насчет 
Леви, ибо он с успехам доказал, что попал 
на меньшевистскую дорожку не случайно, 
не временно, не только «перегибая палку» 
против опаспой ошибки «левых», а надол
го, прочно, во .всему своему естеству. Вместо 
того, чтобы после 3 конгр. Коминтерна чест
но признать необходимость снова попро
ситься в партию, как должен поступить че
ловек, временно потерявший голову в раз
дражении на некоторые ошибки левых, Леви 
принялся мелко пакостить партии из-за
ула, ставить подножки ей, т.-е. оказывать 
фактические услуги агентам буржуазии из 
2-го и 2Мгго Интернационалов. Разумеется, 
вполне правы были немецкие коммунисты, 
которые ответили на это, исключив недав
но из своей партии еще нескольких господ, 
оказывавших тайно поддержку Павлу 
Леви в этом благородном занятии.

Развитие германской и итальянской ком
мунистических партий после 3-го конгресса 
Коминтерна доказывает, что ошибка левых 
на этом конгрессе ими учтена и исправля
ется —  понемногу, медленно, но неуклонно; 
решения 3-го конгресса К. й. проводятся 
дойяльпо в жизнь. Преобразование старого 
типа европейской парламентской, на деле ре
формистской и лишь слегка подкрашенной 
в революционный цвет партии в новый тип 
партии, в действительно революционную, 
действительно коммунистическую партию— 
это вещь чрезвычано трудная

большевиков с меньшевиками; ошибалась в 
своих тюремных описаниях 1918 подо (при
чем сама же по выходе из тюрьмы в конце 
1918 года и начале 19 г.г. исправила 
большую часть своих ошибок). Но, несмо
тря на эти свои ошибки, она была и оста
ется орлом; и не только память о ней бу
дет всегда ценна для коммунистов всего ми
ра, но ее биография и полное собрание ее 
сочинений (с которым невозможно опазды
вают немецкие коммунисты, извиняемые 
лишь отчасти неслыханным количеством 
жертв в их тяжелой борьбе) будут полез
нейшим уроком для вот:;нтадия многих поко
лений коммунистов всего мира. Немецкая 
социал-демократия после 4 августа 1914 го
да— смердящий «труп»,— вот о каким изре
чением Розы Люксембург войдет ее имя 
историю всемирного рабочего движения, 
на заднем дворе рабочего движения, среди 
навозных куч, куры ©роде Павла Лови, 
Шевдемаиа, Каутского я всей этой братия, 
разумеется, будут особенно восторгаться 
ошибками великой коммунистки. Каждому 
свое.

Что касается до Серрати, то итальянские 
коммунисты, воспитывая настоящую пар
тию революционного пролетариата в Италии, 
будут иметь теперь наглядный образец, мень
шевизма перед глазами рабочих масс, 
сразу, не без многих повторных наглядных 
уроков окажется полезное, отталкивающее 
действие этого образца, но скажется оно не
пременно. Не отрываться от масс, не терять 
терпения в тяжелой работе практического 
разоблачения перед рядовым рабочим всех 
Серрати; не поддаваться на слишком лег
кое и самое опасное решевше: там, где Сер
рати говорит: «А», повторить «мину© А»; 
воспитывать массы неуклонно к революци
онному миросозерцанию и революционному 
действию; пользоваться практически и прак
тично великолепными (хотя и дорого сдаю
щими) наглядными уроками фашизма—-и 
победа за итальянские коммунизмом обес
печена.

Леви и Серрати характерны не сами по 
себе, а как современный образец крайнего 
левого крыла мелдЦуржуавпой демократии, 
«ихнего» лагеря, лагеря международных 
капиталистов, против нашего лагеря.

«Ихний» лагерь злешадотвует, ликует или 
проливает крокодш слезы весь, дети- 
ком1, от Памперса ДО с еррати, по поводу на
шего отступления, пашего «спуска вниз», 
нашей новой экономической политики. Пусто 
злорадствуют. Пусть выделывают свои кло
унские упражнения. Каждому свое. А мы пе 
дадим себя во власть ни иллюзиям, ни уны
нию. Не бояться признания своих ошибок, 
пе бояться многократного, повторного труда 
исправления их— и мы будем па самой вер
шине. Дело международного блока от Гом- 
перса до Серрати— дело погибшее.

стодочзений день.

Франции показывает эту трудность, пожа
луй, всего нагляднее. В повседневной жиз
ни недоделать тип партийной работы, пре
образовать обыденщину, добиться того, что
бы партия стада авангардом революционно
го пролетариата, не отходя от масс, а вег 
более и более сближаясь с ними, поднимая 
их к революционному сознанию и револю
ционной борьбе, это— самое трудное, но и 
самое верное дело. Вехи европейские ком
мунисты не используют для этого коренно
го, внутреннего, глубокого переделывания 
всей постройки и всей работы своих партия 
того (вероятно, очень короткого) промежут
ка между периодами особого обострения ре
волюционных битв, которые переживали 
мпогио капиталистические страны Европы я 
Америки в 1921 году I  в начале 1922 года, 
то это будет с их стороны величавшим 
преступлением. К счастью, опасаться это, о 
ист оснований. Нешумная, неяркая, некрик
ливая, небыстрая, но глубокая работа соз
дания в Европе и Америке настоящих ком
мунистических партий, настоящих револю
ционных авангардов пролетариата начата и
эта работа идет.

Политические уроки даже из наблюдения 
такой тривиальной вещи, как охота на лис, 
оказываются небесполезными: с одной сто
роны чрезмерная осторожность приводит к 
ошибкам. С другой, нельзя забывать, что 
если заменить трезвый учет оостаповки од
ним «настроением» или маханьем красны
ми флажками, то можно сделать ошибку уже 
непоправимую, можно погибнуть при таких 
условиях, когда хоть трудности и 
но гибель ничуть, иичуточки еще 
зательна.

Павел Лови желает теперь особо выслу
житься перед буржуазией— и, следователь
но, перед 2 и Ш  Интернационалами, ее 
агентами, переиздавая как раз те сочине
ния >Розы Люксембург, в которых она была, 
неправа. Мы ответим.на это двумя отдока- 
ми из одной хорошей русской басни: орлам 
случается и ниже кур опускаться, но курам 
някоща, как орлы, не подняться. Роза Люк
сембург ошибалась в вопросе о независимо
сти Польши; ошибалась в 1903 году в оцен
ке меньшевизма; ошибалась в теории на
копления капитала; ошибалась, защищая г, 
июле 1914 года рядом с Плехановым, Ван 
дервельде, 'Каутским I  др. об’едипеиие

На героическую попытку парижского про
летариата овладеть властью и удержать ее 
в своих руках разоренная и злобная буржу
азия, с помощью германского «врага», об
рушила свою кровавую месть на доблестный 
и в то же время слишком гуманный проле
тариат Парижа.

Шестьдесят тысяч мужчин, женщин и да
же детей были перебиты озверевшей буржуа
зией. Уроки этих ужасных дней не были за- 
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велики,
пеобя-

Несомненно, что и тов. Ленин, наш вели
кий вождь, рожденный в дни насилия и 
борьбы в стране паивысшего деспотизма, 
в ранние днп свои был увлечен героизмом 
га рижских борцов и поражен их неоцени
лыми жертвами.

Б первые месяцы Октябрьской революции 
т. Ленин, как говорят, подсчитывал д- п 
власти трудящихся России сверх тех семи
десяти дней, стечение которых был в состоя
нии удержаться у власти парижский проле
тариат.

Л никогда не имел счастья видеть тов. Ле
нина живым, но я знаю его, и близок он 
мне так же, как близок и миллионам проле
тариев.

Мстительность и враждебность буржуа
зии, ее ядовитая ложь и трусливые выпады 
против нашего любимого вождя лишь обод
рили интерес к нему пролетариата и приу
чали нас видеть в нем непримиримого врага 
капитализма, вождя в сражении, друга, това- 
ща, учителя и руководителя в трудной борь
бе против недругов нашего класса.

Я хорошо помню, как я впервые услы
шал имя Ленина.

Услышал поздно.
Мы, в Великобритании, были плохо осве

домлены о деятельности героической рос
сийской социал-демократической партии и, 
в частности, о деятельности ео большевист
ской фракции. И лишь после русской рево
люции и в период ее дальнейшего развития 
мы получили действительиоо представление 
о героических образах российской коммуыи- 
стичской партии.

Только благодаря захвату власти рабочим 
классом и зарождению новой эпохи мы по
лучили возмояшость увидеть печатные сло
ва «мозга пролетариата»—т. Ленина, до
шедшие до нас.

Я  впервые услышал имя пашего вождя 
из уст ядовито нападавшего на Ленина 
священника английской тюрьмы, в кото
рую я был заключен, присужденный к 
тяжелым принудительным работам за свои 
аитшил итаристские взгляды.

От реданции- Помещенная выше статья 
В. И. Ленина была ранее в выдержках напе
чатана на страницах нашей газеты. Ныне мы 
помещаем ее полностью.

Мы, заключенные, имели мало вестей из 
мира, нахоЛтшегося за стенами тюрьмы. 
Книг и газет читать не позволяли, по каг. 
бы в уступку разгоравшейся империалисти
ческой войне—нам подносили по воскресе
ньям искаженный отчет о событиях недели. 
Докладывал священник. Сообщения его 
обычно состояли из хвалебных отзывов об 
Англии и ее союзниках, героизме британ
цев. /французов и русских и рассказов у 
трусости и предательстве их врагов. По 
коша в России произошла Октябрьская ре
волюция и большевики захватили власть—  
какие ужасные истории подносились пам о 
«скандалистах», не допускающих русский 
парод воевать!

Священник до тех пор осквернял имя 
Ленина и большевизм в каждой из своих 
проповедей, пока, па конец, но выдержав 
дольше, я пе поднялся и по назвал этого 
слугу божьего, к его ужасу и изумлению 
грязным, презренным лжецом.

Это был действительно счастливейший 
миг в моей тюремной жизни— и я невольно 
замечтался о том дне. когда исполнится 
моя мечта: уехать в Москву, жить и рабо
тать в рядах Еоммуштетичеткого Интерна
ционала, основанного и руководимого до 
самой смерти, тов. Лениным.

Впервые я увидел Ленина на смертном 
ложе в его комнате в Горках. Я никогда не 
слышал, как он-говорил, но, как и мил
лионы людей во воем свете, я вдохновлял
ся его творением и всем тем, что окружа
ло его.

В ГорГсах я пережил исключительные 
моменты, когда люди, имевшие право на
звать себя его ближайшими друзьями, в 
невыразимом горе, стояли глубоко потрясен
ные у 1роба.

Время, прошедшее с 1870 до 1924 г., 
для истории время короткое, но для пратс- 
тариата эти годы—годы выдающегося зна
чения.

Никто но понял лучше,-или не постиг 
более ясно этого значения, кроме Ленина, 
жившего для того, чтобы начать великое 
дело освобожцення трудящихся всего мнил.

Ленин ушел от нас. (По, уходя, он завещал 
пролетариату «ленинизм». «Ленинизм», 
который поможет рабочему классу победить 
всех ‘его врагов и создать строй, достойный 
нашего товарища, день рождения которого 
мы чтим сегодня.

Пусть же вечно живет память о Влади
мире Ильиче Ленине, любимом вожде мил
лионов пролетариев и крестьян, соединен
ных им, кат; товарищи но оружию, в борьбе 
против мировой буржуазии.1 Р- СТЮАРТ,

член И. К. Коминтерна и член Ком
партии Англии.

ЛЕНИН ДЕНЬ.
Любовней, чем заводам нашим,
И’ ласковее, чем станкам. 
Проникновеннее, чем павшим,
И бережнее, чем рукам,
Нежнее, чем шумящим чащам, 
Цветам, ручьям или морям.
Мы отдадим любовь— зачавшим 
II нашу нежность матерям.

Жизнь не вставала на колони. 
Выл просто день. Один из дней.
И в этот день рожден был Ленин, 
Рожден, как каждый из людей. 
Но знал отец и мать не знала,
Но знал никто— и знать но мог, 
Что именинницею стала 
Земля,
А больше всех станок;
Что в бсзконечность ноколепий, 
Что в бсзконечность новых дней 
Войдет он—
День,
Когда был Ленин
Рожден, как каждый из людей.

Несутся дни. Их было много 
И будет много впереди.
Есть жизни длинная дорога,
В которой камни— дни родин.
Средь них камней, простых иль ветхих, 
Кладутся то (они редки),
Что подымаются, как вехи,
Иль высятся, как маяки- 
Не знает мир п мы не знаем,
Что, может быть, одним из дней 
Земле маяк мы поднимаем 
Рожденьем 'наших сыновей.
Но пусть не так— и только камень 
В дорогу жизни мы дадим.
Мы все л; прославим пред веками 
И жизнь, и эти дни родии.
Мы знаем, что чужие ноги 
По нашим детям не пройдут.
Они войдут лишь в те дороги, 
Которыми пройдет лишь труд.
Они придут с рукою жесткой 
И волей, жадною к борьбе,
Они нам принесут в себе 
Частицы Ленинского мозга 
Они придут и скажут: можем!
Их кровь должна быть горяча- 
А мы пм в ум н в сердце вложим 
Живое сердце Ильича.

Так
С Лениным не умиравшим 
Мы в день, подобный маяку,
Дадим любовь свою—
Зачавшим,
Несущим Лениных 
Станку.

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ.
Москва, 1924, апрель.

Р ! Н * ! Я е М .
Если день оморк.
Если звук смолк,—
Все же бегут вверх 
Соки сосновых смол

С горем на перевес 
Горло бедой сжав,
Фабрик и деревень 
Заговори шаг:

—  Тяжек и глух гроб,
—  Окован и омят ©мех.
—  Низко пригнуть амопо
—  Горе к земле всех.

—  Если умолк один,
—  Дащ  и самый живой,
—  Тысячами родин,
—  Жизнь, отмсти за него.

С годом на перенос 
Зубы бедой сжав.
Фабрик и деревень 
Ширься, гуди шаг.

Отой, епекулнпт-с.морть.
Хриплый твой вой—лжив, 
Нашего дня по сметь 
Трогать: он весь жив.

Ближе плечом к плечу:..
Нашей ли широте 
Пасынком ли лачуг 
Жаться, осиротев?

С горем на перевес,
Зубы тоской сжав,
Фабрик и деревень 
Ширься, тугой шаг.*

—  Станем на караул.
—  Чтоб не взошли враги
—  На самую
—  Дорогую
—  Из наших могил!

Если день смерк,
Если смех смолк,
Слушайте ход вверх 
Жнзпыо гонимых смол.

С горем па перевес,
Зубы тоской сжав,
Фабрик и деревень 
Ширься, сплошной шаг!

Н, АСЕЕВ.
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(Ей а  т  е  р и а  л ьэ).

Тов. Ленин принимал близкое участие в 
предопределении политических и экономиче
ских судеб Закавказских республик. Участие 
ото было решающим и всегда благотворным, 
благодаря дивной способности отошедшего 
вождя даже на далеком расстоянии, без зна
комства с деталями и подробностями, быстро 
разбираться в обстановке, из множества важ- 
вых политических, военных, хозяйственных 
и других задач выбирать и фиксировать при
стальным взглядом лишь важнейшую в дап- 
ный момент и находить для ее выражения са
мую элементарную, лапидарную, прозрач
ную формулировку.

Непосредственно от Ленина политические 
указания-директивы мы, коммунисты За
кавказья, получили в связи с советизацией 
Грузии.

25-го февраля 1921 года Революционный 
Комитет Советской Грузии вступил в обворо
ванный меньшевиками Тифлис. Меньшевист
ское правительство во главе с Н. Жордашш, 
в густом окружении всех своих «аппаратчи
ков», спекулянтов всех племен и пацнй, 
верхов черно-болого духовенства и нпочпх 
«живых сил», отходило на запад—к Кутаи- 
су, Батуму.

Мы, первые работники советизированной 
Грузии, учитывали довольно сложную поли
тическую обстановку страны с ее своеобраз
ной социальной структурой, с гипертрофи
рованной мелкой буржуазией и чванливой ин
теллигенцией, в значительной части отрав
ленной ядом националистического бешен
ства. Не упускали из виду отсталости эконо
мики сей «азиатской Швейцарии», к тому же 
в продолжении последних лет переходившей 
из рук в руки империалистических хищников 
под клятвенные вопли грузменыневиков о са
мостоятельности, независимости и нейтраль
ности демократического оазиса. Но мы— не
чего греха таить—твердо не знали, какое от-

ных) предать суду, а т-щу Махарадзе, пред
седателю Груз. Ревкома, прислал телеграмму 
с угрозой от ЦК предания партийному суду 
если оп допустит повторение вмешательства 
военных не в свои дела.

ражепие этот учет должен найти в системе 
политических и экономических мероприятий, 
новорожденной Советской власти Грузии: де
сятый с’езд партии был еще впереди, о но
вой экономической политике тогда еще не бы
ло слышно, а опыт советско-партийной рабо
ты большинства грузин-коммунистов, моби
лизованных и переброшенных в Грузию из 
Азербайджана и Северн. Кавказа, был пере
гружен «шаблоном» военного коммунизма.

Мы чувствовали, что этого шаблона здесь, 
во условиям времени и пространства, повто
рять не нужно, что тут надо как-то по иному 
повернуть советский руль. Мы и стали ша
гать «ипаче», но неуверенпо, скорее ин
стинктивно, и постояпно выслушивая уко
ризненные замечания видавших советские 
виды товарищей..-

По вот через неделю, 3 марта, я (возглав
лявший тогда Ревком, так как тов. Махарад
зе еще не приезжал, он был в пути из Мо
сквы в Тифлис) и тов. Элиава (другой член 
Ревкома и член Реввоенсовета армии) были 
вызваны к прямому проводу пз Москвы. Че
рез тов. Сталина тов- Ленин обратился к нам 
со следующими знаменательными словами: 

«Передайте грузинским коммунистам 
и специально членам Грузинского Рев
кома мой горячий привет Советской Гру
зии. Особенно прошу их сообщить мне—  
есть ли у нас с ними полное согласие по 
трем вопросам- 

Первое: Надо немедленпо вооружить 
рабочих и беднейших крестьян в целях 
создания грузипской Красной армии.

Второе: Необходима особая политика 
уступок но отношению грузинской ин
теллигенции и мелких торговцев. Надо 
попять, что последпих не только нерас
четливо национализировать, а надо пой
ти на известные даже жертвы, лишь 
бы улучшить их положение и оставить 
им возможность вести мелкую торговлю- 

Третье: Чрезвычайно важпо искать 
приемлемого компромисса для блока с 
Жордания или подобными ему грузин
скими меньшевиками, которые еще до 
восстания не были абсолютно враж
дебны мысли о советском строе в Гру
зии на известных условиях.

Прошу цомнить, что и внугроппие, и 
международные условия Грузии требу
ют от грузинских коммунистов не при
менения русского шаблона, а уменья 
создапия гибкой, своеобразной тактики, 
основанной на большей уступчивости 
всяческим мелкобуржуазным элементам 

Прошу сцвета
Ленин».

Как будто лучи сильного прожектора осве
тили круг особенных политических задач, 
стоявших перед компартией и Повиластыо 
Грузии. Тов. Орджоникидзе (из Баку) и мы 
из Тифлиса обещали тов- Ленину в меру па- 
ших сил и уменья и в падежде на регуляр
ное внимание его к нам провести в жизнь его 
указания, с которыми целиком была соглас
на вся организация, эа исключением несколь
ких лево-левейших, вскоре, однако, круто 
Качнувшихся вправо.

Тов. Ленин стал проявлять активное вни
кание к нашим вопросам. Осповпую силу, 
прогнавшую буржуазную власть, он подчи
нил правительству советской Грузии. Вот его 
телеграфное распоряжение Революцпон. Во- 
даому Совету XI армии от 15 марта 1921 г.: 

«Реввоенсовет XI- Копия Ревкому 
Грузии и т. Орджоникидзе.

Ввиду того, что части войск N армии 
находятся на территории Грузии, вам 
предлагается установить полный кон
такт с Ревкомом Грузии п строго сооб
разоваться- с директивами Ревкома, не 
Предпринимать никаких мер, могущих 
затронуть интересы населения, без сог
ласования с грузинским Ревкомом, от
носиться с особенным уважением к су
веренным органам Грузии, особое внима 

пие и осторожность проявлять в отно
шении грузинского населения. Дайте 
немедленно соответствующие директи
вы всем учреждениям армии, в том чи
сле и Особому Отделу. Привлекать к 
ответственности всех, нарушающих эти 
директивы. Сообщайте о каждом случае 
нарушения или, хотя бы. малейшего 
трешш и недоразумения с местным на
селением.

Председатель Совобороиы Ленин- 
Зампредсед. Реввоенсовета Склянский».

Как все, исходящие от Ленина, и это рас 
поряжение не было просто парадным прика
зом, для внешнего мира. Когда Ленин узнал, 
что в Тифлисе из склада одного из банков 
для армейской газеты было взято около 100 
пудов газетной бумаги, принадлежавшей ино
странной форме, оп распорядился непосред
ственных виновников из’ятпя бумаги (воен-

Мы получили Тифлис, ■ да и всю Грузию, 
разоренным и обворованным. В складах Тиф
лиса не оказалось пи одного нуда муки или 
зерна— меньшевики забрали с собой даже 
пустые мешки-

В первые же дни после советизации мы по
лучили с Сев. Кавказа свыше 150 тысяч пу
дов хлеба (кроме хлеба, потребного для ар
мии) и стали снабжать бесплатно не только 
рабочих н служащих, по и бедное население 
города, причем в очереди «бедных» стояло 
не мало вчерашних торговцев и спекулянтов. 
Конечно, при таких условиях, никакие под
крепления с Советской России не могли бы 
удовлетворить Грузию, равно и Азербайджан 
и Армению. Но и в самой России, особенно в 
столице, остро давал себя чувствовать недо
статок хлеба. Армия не раз выручала наш 
Наркоынрод из 'безвыходного положения, 
«одалживая» по несколько вагонов хлеба и 
другого продовольствия, но продолжать такую 
жизнь с сегодня на завтра, конечно, было 
невозможно. Надо было подумать о более 
существенном обеспечении потребностей и 
оздоровлении экономической жизни смертель- 
но-бедпых закавказских республик, разоб
щенных, разоренных, обнищавших. Особен
но в тяжелом положении была Армения, го
лодная, тифозная, беженская, превращенная 
волей внутренних и внешних дашнаков в 
сиротский дом отчаяния- Тов. Орджоникидзе 
в качеств руководителя высшего партийного 
органа па Кавказе (Кав. Бюро ЦК РКП) ин
формирует Центральный Комитет Партии о 
положении в Закавказье Ленин сразу ста
вит правильный диагпоз «болезни Закавка
зья» в ответной телеграмме тов. Орджони
кидзе:

«Получил вашу шифровку об отчаян
ном положении Закавказья. Мы приняли 
ряд мер, дали немного золота Армении, 
подтвердили всяческие поручения Ком- 
проду. Но я должен предупредить, что 
мы здесь сильно нуждаемся и помогать 
не сможем. Настоятельно требую создать 
областной хозяйственный орган для 
всего Закавказья; налечь из всех сил 
на концессии, особенно в Грузии; по
стараться купить хоть заграницей се
мян и двинуть орошение в Азербайджа
не при помощи рессурсов Баку, чтобы 
развить земледелие и скотоводство, а 
также постараться развить товарооб
мен с Сев- Кавказом. Усвоили ли вы и 
грузинские товарищи значение нашей 
новой политики в связи с продналогом? 
Прочтите это им и извещайте меня ча
ще; прочтите мое письмо Серебровскому 
в Баку.

Прими̂
9 апреля НР 78/П1.

Тут дана не только общая линйк ориенти
ровки на хозяйственное об’единение Закавка
зья, а прямая директива практического осу
ществления этого об’единеиия немедленно, 
без проволочек. К стыду своему, мы не смог
ли выполпить своевременно и во всей пол
ноте ленинскую программу экономического 
обедипения.

Благодаря сопротивлению одной группы 
товарищей, создание «Областного хозяйствен
ного органа для всего Закавказья» повисло в 
воздухе- Нам втечепие 21 г. удалось прове
сти лишь об’едннение железных дорог и 
создание так-ваз. об’единенного внешторга, 
не получившего пичого от паших республик 
ни в основной, ни в оборотный фонд, по по
лучившего от РСФСР разновременно свыше 7 
миллионов руб. золотом, что не только спа
сло закавказские республики от голода, но и 
сдвинуло с мертвой точки дело их хозяйст
венного возрождения...

Ленин не успокоился на вышеприведен
ной телеграмме. Через несколько дней, поль
зуясь случаем отправления тов- А. Ф. МяС- 
кикова в Армению (председателем Ревкома 
Армении), он посылает письмо коммунистам 
Кавказа, письмо— образец широты, простоты 
и ясности ленинского охвата сложнейших 
политических и тактических проблем. В раз
говоре с т. Мяспиковым Ленин указал, что в 
письме не подчеркнута вповь необходимость 
об’единения Закреспублик, ввиду того, что 
им уже посланы по телеграфу кавказским то
варищам соответственные советы и указания.

Вот письмо Ленина:

«ТОВАРИЩАМ КОММУНИСТАМ АЗЕРБАЙД
ЖАНА, ГРУЗИИ, АРМЕНИИ, ДАГЕСТАНА, 

ГОРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
Горячие приветствуя Советские (рес

публики Кавказа, я позволяю себе вы
разить надежду, что их тесный союз 
создаст образец национального мира, 
невиданного при буржуазии и невоз
можного в буржуазном строе.

Но кат ни важен вацжталыиый мир 
между райочвмз! и крестьянами нацно- 
лалыюстей Кавказа, а еще несравнен
но важнее удерлшть и развить Совет
скую власть, как переход к социализ
му- Задача трудная, но вполне испол
нимая. Всего более важно для успеш
ного ее решения, чтобы коммунисты 
Закавказья воняли своеобразие их по
ложения, полосшшш их республик, в 
отличие от положения и условий РСФСР, 
повяли необходимость ее вотировать 
нашу тактику, а обдуманно видоизме
нять ее применительно к различию 
конкретных условий.

Советская республика в России не 
имела политической и военной поддерж
ки нигде. Напротив, она годы и годы 
боролась против военных нашествий 
Антанты и е*е блокады.

Ооветские решублтеки •Кавказа име
ли политическую и в пебольнгой море 
военную шщержису от РСФСР. Это ко
ренное отлитие.

Второе: от Антанты не приходятся 
сейчас бояться нашествия и воешюй 
поддержки белогварте&щв грузинских, 
азецбайджодюкш, армянских, дагестан
ских, горских. Актанта «обожглась» па 
России, и это заставит ее некоторое 
время, вероятно, быть поосторожнее.

Третье: кавказские республики—
страны еще более иреютьямошв-, чем 
Россия.

Четвертое: экономически Россия
была и в значительной степени остает
ся (отрезанной от передовых кагшта- 
листичшшх стран, Кавказ может на
ладить «содаительс-тоо». и товарообмен

с кали талисти чешвм Западом быстрее 
в легче. *

Это не все различия. Но и указан
ных различии достаточно, чтобы по
нять необходимость .иной тактики.

Больше мягкости, остороислости, 
уступчивости по отношению к мелкой 
буржуазии, интеллигенции к особенно 
крестьянству. Использовать экономи
чески всячески, усиленно, спешно ка
питалистический Запад в политике 
концессий и товарообмен с ним. Нефть, 
марганец, утдь (Тшарчсльские кони), 
медь—таков далеко те полный пере
чень громадных горных богатств. Есть 
полная возможность политику кш- 
цеодий и товарообмен с заграницей 
развернуть широко.

Надо это сделать широко, твердо, 
умело, осмотрительно, используя это 
всячески для улучшения положения 
рабочих и крестьян, для привлечения к 
строительству хозяйства, интеллиген
ции. Всеми силами развить, используя 
товарообмен с Италией, Америкой и др. 
странами, производительные силы бо
гатого края, белый уголь, орошение. 
Орошение особенно важно, чтобы под
нять земледелие и скотоводство во что 
бы то ни стало.

Более медленный, более осто
рожный, более систематический 
переход к социализму —  вот что 
возможно и необходимо для республик 
Кавказа в отличие от РСФСР. Рот что 
надо понять и уметь осуществить в 
отлично от пашей тактики.

Мы пробивали первую брешь в миро
вом капитализме. Брошь пробита. Мы 
отстояли себя в бешеной, сверхеетест- 
вевной, тяжелой и трудной, мучитель
но-крутой войне против белых, эсеров, 
меньшевиков, поддержанных всей Ап- 
таитой, ее блокадой, ое воешюй по
мощью.

Вам, тщлринр-коммунжты Кавка
за, не надо пробивать брешь, надо 
уметь с большей остаршшостыо и си
стематичностью создавать новое, ис
пользуя выгодную для вас международ
ную обстановку 1921 года. II Европа, 
и весь мир в 1921 году уже ие то, что 
■в 1917 и в 1918 годах.

Не копировать нашей тактики, а 
самостоятельно продумывать причины 
ее своеобразия, условия и итоги ее, 
применять у себя не букву, а дух, 

в смысл, уроки опыта 1917— 1921 г.г. 
Экономически сразу опереться на това
рообмен с каната мистической загра
ницей, не скупиться: пусть десятки
•миллионов ценнейших горных продук
тов достанутся ей.

Сразу поотратьоя улучшить поло
жение крестьян я  пачать крупные 
работы элетрифжации, орошения. Оро
шение больше всего нужно и больше 
всего пересоздаст край, возродит его, 
похоронит прошлое, укрепит переход 
к социализму.

Извиняюсь за небрежность этого 
письма, которое я должен был набро
сать наскоро, чтобы отправить с тов. 
Мясниковым, и шлю еще рае наилучшие 
приветы и пожелания рабочим и гаре- 

. станам Савстшк республик Кавказа.
Н. ЛЕНИН.

Москва, 14 апреля 1921 года».
Об'единение жел. дор. и создание общего 

Внешторга дало положительный результат. 
Но вместе с тем выяснилось, что требуется 
более теопое хозяйственное обвинение, 
равно как об’единешге по.митпчешю, госу
дарственного характера. Каждая республика 
продолжала жить своей обособленной замк
нутой хозяйственной жизнью, имея свою 
собственную денежную систему, таможенные 
рогатки и т. п. В результате—страдала эко
номика всех республик. Об’едянемные жел. 
дороги и Внешторг не имели прямого полити
ческого хозяина,—это было ненормально и 
вредило делу. Пограничные вопросы требова
ли пос-тояпно-дейстующого органа, реше
ния которого были бы авторитетны и обще
обязательны,— бод этого дело национального 
мира и братского сожительства народов 
всех республик Закавказья было не прочно. 
Все это повелительно указывало на необхо
димость усиления хозяйственного союза: 
единая денежная система, снесение тамо
женных рогаток и т. п., и необходимость 
государственного единения рошублше За
кавказья между собою и с остальными Со
ветскими республиками. Идея о федерации 
Закреспублик стала в порядок дня закав
казских партийных и советских органов 
осенью 1921 г. Известное решение во этому 
вопросу пленума каик, бюро РКП в Баку 
стало исходным моментом борьбы за госу
дарственную связь Закреспублик. Каково 
было отношение Ленина к идее политиче
ского об'единелшя этих республик? Па этот 
вопрос лучше всего ответить выдержкой 
из отчетного доклада секретаря ЦК РКП тов. 
Сталина на 12 с езде (см. «Протоколы», 
стр. 184):

« . . .  Основной вопрос в Закавказья— 
это вопрос о федерации Закавказья. Поз
вольте мне прочесть маленький документ, 
говорящий об истории директивы ЦК РКП о 
Закавказской ^шредация.

28 декабря 1921 г. тов. Ленин присылает 
мне проект своего •предложения об образо- 
внаии федерации Закавказских Республик. 
Гам сказано: 1) Признать федерацию Закав
казских Республик принципиально абсолют
но правильной и безусловно подлежащей 
осуществлению, но в смысле немедленного 
практического осуществления преждевре
менной, т. е. требующей нескольких недель 
для обсуждения, пропаганды и проведения 
снизу; 2) предложить Центральным Коми
тетам Грузии, Армении, Азербайджана, про
вести это решение в жизнь». Я списываюсь 
с тов. Лестным и предлагаю не торопится 
с этим, подождать, дать некоторый период 
врамени местным работникам для проведе
ния федерации. Я пишу ему: «Тов. Ленин, 
против вашей резолюции я не возражаю, 
есчли согласитесь принять следующую по
правку: вместо слое «требующей несколь
ких недель обсуждения» в пушите 1 сказать:
требующей известного периода времени 

для обсуждения» и т. д., согласно вашей ре
золюции. Дело в том, что «провести» феде
рацию в Грузии «снизу», в «Советском по
рядке» в несколько недель нельзя, так как 
в Грузии Советы только пачипают строиться.

Они еще не достроены. Месяц назад их 
не было вовсе, а созвать там С’езд Советов 
в «несколько недель» немыслимо,— ну, а

(федерация без Грузии будет бумажной фе
дерацией. Думаю, что нужно положить два- 
трп месяца на то, чтобы идея федерации 
одержала победу в широких массах Гру
зии. Сталин». Тов. Левин отвечает: «Я
принимаю эту поправку». Через день это 
предложение принимается % голосами т.т. 
Ленина, Троцкого, Каменева, Молотова, Ста
лина. Зиновьев отсутствовал, его заменял 
Молотов. Это решение было принято полит, 
бюро в конце 21 г., как видите, единоглас
но. С этого же времени ведет свое начало 
борьба группы грузинских коммунистов, во 
главе с тов. Мдивани, против директивы 
ЦК о федерации»... '

Вот уж поистине комментарии излишни. 
Ленин не только признавал необходимым 
проведение Завдак. федерации, по обнару
живал нетерпение, стоял за немедленную 
реализацию этого «абсолютно правильного и 
безусловно, подлежащего осуществлению» 
решения. Но пс так расценивали это реше
ние некоторые товарищи, не желавшие под
чиниться постановлениям местных и цен
тральных варторгапов, равно как выяснив
шейся воле самых широких масс всего За
кавказья. Эта группа товарищей начала и 
продолжала свою борьбу с энергией, и изво
ротливостью, достойных иного применения 
в советской стране. Центральный комитет 
партии во главе с Леишшдм впоследствии 
не раз высказывался по этому «спорному» 
вопросу.

Мои встречи с тов. Лениным

Ленин не ограничивался одними этими 
директивами. Он время от времеии прове
рил, что делается, что сделано, что нужно 
изменить. Теребил тех, от кото зависел ус
пех дела. Подбадривал, при случае угро
жал суровой партийной расправой. Перечи
тывать его письма по самым, казалось бы, 
пустяковым для него, для вождя мирового 
пролетариата, вопросам— это значит пройти 
целую школу искусства предвидения и 
управления. Эти письма, как правило, не 
длинны, но.написаны так, что после 
прочтения не успокоишься до тех 
пор, пока не выполнишь предлагаемых ав
тором письма советов. «Краткие фразы 
какбы стреляют мыслями» (выражепие, ка
жется, тов. Сталина), некоторые слова под
черкнуты иной раз два, три и больше раз.

Вот, например, письмо на имя тов. Орд
жоникидзе относительно формирования гру
зинской Красной армии:

,«Тов. Серго! Абсолютно необходимо, 
чтобы на С езде Советов Грузии было 
принято решение об обязательном уси
лении Красной армии Грузинской (под
черкнуто здесь и ниже в подлиннике. 
М. 0.) и чтобы это решение бшо вы
полнено на деле.ч

В крайнем случае, если крестьяне 
против, надо провести решение хотя 
бы в самой общей ферме: признать
необходимость «обязательно усилить 
Грузинскую Красную армию, призвать 
все органы власти л все труд, массы 
к работе над т . п.

Но на деке во что бы то пи стало и 
немедленно развить и усидят Грузин
скую Красную армию. Пусть 1 бригада 
для начала, пусть даже меньше 2-3 
тысяч курсантов красных, из них 
полторы тысячи шммуишстов, чтобы 
эти курсанты могли (будучи кадрами) 
развернуться в армию, когда покадо- 

- бится,— это абсолютно необходимо.
Сталин добавит, может быть, под

робнее о военно-технических способах 
выполнения.

Я  ограничиваюсь политической старо 
пой дела: за невыполнение этого вы
гоним из партии безо всяких. Тут шу
тить нельзя. Это политически аб
солютно необходимо —  и Вы лично и 
весь Грузинский ЦК ответит перед всей 
партией за это. Жду ответа. Ваш Ле
нин.

13 февраля 1922 года. Это и для 
тов. Серго, и для всех членов ЦК 
Груз. Ком.».

«Безо всяких» и тов. Орджоникидзе, и 
все остальные принялись за дело и двину
ли его вперед, и если сейчас груз, армия су- 
щефзует, вскоре развернется в корпус и 
занимает не последнее место в общей ра
боче-крестьянской армии, то это, главным 
образом, благодаря тов. Ленину, который 
лучше нас знал, где у нас болело тоща 
здесь и комбинированным методом убежде
ния—(принуждения заставил, кого следова
ло, двинуть затормозившееся дело создания 
действительной вооруженной силы рабочих 
и крестьян Грузии.

Или возьмем другое письмо Ленина по 
поводу Земо-Авчалмжой гидроэлектрической 
станции. Письмо это до некоторой степени 
отраженный продукт той уродливой скло
ки, которая возникла вокруг вшроса о Зак- 
фодерации. Москва согласилась отпустить 
одщн миллион рублей на Земо-Авчалмжуга 
станцию. Но вот ода из группы пе прием
лющих никакого единения Закреспублик, 
попав на работу в парком фин РСФСГ, подал 
протест и в НКФ, и в ЦК РКП по поводу 
предполагаемого отпуска субсидии тифлис
скому исполкому на постройку гидро-элек- 
тричеекой станции, доказывая, что у тиф
лисского исполкома денег недостаточно для 
таких начинаний. Естественно, что такое 
официальное заявление ответственного ра
ботника из Грузии ввело в сомнение тех 
московских товарищей, которые согласны 
были на субсидию. И вот Ленин 16-го ок
тября 22 г. пишет наспех письмо тов. Ор
джоникидзе:

«Т. Серго! И Сталин, и Сокольников 
оказались против ассишовки на элек- 
рическую сгапцию под Тифлисом. Ком
промисс: поездка Туманова. Отбей
тесь с сугубым (подчеркнуто дважды. 
М. 0.) вниманием. Весь материал сооб
щите (для управдела), мне пришлите 
и весь материал и краткую (подчерк
нуто три раза. М. 0.) сводку (для ме
ня лично). Ваш Лешин».

Но судьба станции выправилась. Тиф
лисский исполком уже получил из центра 
около трех .Миллионов рублей на Зомо-Ав- 
чальскую станцию. Гордость сооружения 
этого мощного очага развития тифлисский 
пролетариат, пет гашения, разделит с Ле
ниным, добрым гением электрификации по 
всему СССР.

М. ОРАХЕЛАШВИЛИ.

Впервые тов. Ленина я увидел в январе 
1918 года на первом и носледпем заседа
нии Учредительного Собрания. Наша фрак
ция довольно-таки нескладно обсуждала во
прос о судьбе Учредительного Собрания в 
перерыве после декларативной речи предсе
дателя Чернова. Вдруг появляется во фрак
ции Лешш. Коротко и энергично он доказы
вает необходимость покончить с контр-рево- 
люциопным Учредительным Собранием. Тех
нический способ разгона ап предлагает та
кой: «после сегодняшнего заседания всех 
членов Учредительного Собрания выпустить 
из Таврического дворца, на следующий депь 
в него впустить только коммунистов и ле
вых эсеров». Предложение было принято, 
осуществлено— и Учредительное .Собрание 
было распущено именно таким образом.

Потом помнится встреча па 3-м С'езде 
Советов, еще друтио многочисленные встре
чи, разговоры и собеседования втечепие 18, 
19, 20 и 21 г.г. Но их всех не перечи
слишь. Остановлюсь на самых главных 
встречах, которые особенно ярко запечат
лелись в памяти.

Вот март месяц 1919 года. Партия при
ступила к организации Красной армии. Ста
рый фропт разрушен. Опасность германско
го империализма, подобно смерти, охватила 
•всю пашу советскую страну. Идут в рядах 
партии споры относительно метода органи
зации Красной армии. Боевой вопрос—  
привлечение военных специалистов и кадро
вых офицеров. Большая часть тогдашних 
военных работников были против этого 
привлечения. Эти работники аппелируют к 
товарищу Ленину, который только что вме
сте со всем правительством и пентралышч 
комитетом партии переехал из Питера в 
Мотту. Собираемся в Кремле, тогда еще 
неуютпом, пустом и псохранявшемся. Б 
одной из комнатушек са>мого верхнего этажа 
около 40-50 военных, работников, под пред
седательством тов. Ленина, открывают свое 
совещание. Втеченпе пескольких часов идет 
спор вокруг вопросов о военных специали
стах, общей организапии армии, мобилиза
ции. роли коммунистов в армии и т. д. 
Главнейшая тема— с военными специали
стами или без них. Подавляющее большин
ство собравшихся высказывается против 
привлечения военных специалистов. Тов. Ле
пив только слушает. В копце собрания оп 
лишь вкратце резюмирует все сказанное. 
Как будто бы он хочет на этом закончить 
собрание. Мы предлагаем вынести резолю
цию соответственно с духом речей большин
ства ораторов. Тогда Лешш бросает пам: 
«Но, ведь, это только совещание. Вы попро
сили нас выслушать вас, мы вас выслуша
ли, весьма благодарны вам за вашу инфор
мацию, а теперь разрешите нам, пентраль- 
ному комитету партии, вынести решение гго 
данному вопросу, использовав, разумеется, 
и ваш опыт и ваши советы». Собрание ни
чего пе могло возразить, хотя оно разо
шлось недовольное тем, что не закрепило 
своего мнения определенной и твердой ре
золюцией, направленной против военных 
специалистов, против неприемлемых для 
большинства военных работников методов 
ооташшни.и Красной армии. Следует отме
тить, что это время было эпохой, если мо
жно так выразиться, военного романтизма 
многих тотпатнпих военных работпиков- 
коммунистов. Центральный комитет не по
шел навстречу этому военному романтизму, 
он вынес свое твердое решение о том, что 
мы без военных специалистов и старых 
кадровых офицеров, не имея своего команд
ного состава, не имея за душой ничего в 
военном отношении, не обойдемся в деле 
организации Красной армии. Была дана по
сле этого ясная линия, по этой линии бы
ло по иступлено к организации Красной 
армии. И то, что заявил нам тов. Лепин на 
этом военном совещании. впоследствии, 
как известно, оправдало себя.

Ноябрь 1918 года. Происходит 6-й чрез
вычайный С'езд Советов. В Германии на
двигаются новые события. Германские 
войска на нашей узкой границе, иод Смо
ленском, шевелятся. Они дезорганизованы и 
собираются к себе домой. Но все же поло
жение неопределенное. Цомшо, как в 
Большом театре (Москва), в нижпей ложе 
около сцены, ще обычно собирается прези
диум наших Советских С'ездов. после от
крытия 6-го С’езда поздно вечером встре
чаемся тов. Ленин, Свердлов и я. Беседуем 
насчет положения на нашем Западном 
фронте (тогда я работал в Западай обла
сти), Тов. Ленин и Свердлов решают, что 
я должен «сегодня же вечером выехать об
ратно в Смоленск», оттуда. информировать 
Москву о положении дел и вместе с мест
ными работниками принять меры на слу
чай каких-нибудь осложнений на западной 
границе. Тов. Ленин дает самые подробные, 
мельчайшие советы. Предлагает быть на
чеку, настороже, но раздражать немецкие 
войска, принять меры, чтобы наше имуще
ство не было разграблено; далее такие под
робности: чтобы телеграфные аппараты и 
звонки— колокола на станциях остались в 
ваших руках. Это были советы настояще
го хозяина, великолепно понимавшего, что 
малейшая неосторожность и малейшая по
теря пашего имущества отразятся па орга- 
птше бедной и разоренной Советской Рос
сии.

Весна и лето 1919 года. Это— полное 
тревоги, печали и трагизма время для па
шей страны. Наступление сильнейшего 
врага. Полнейшая разруха хозяйства. Рас
пыление пролетариата. Голод, нужда и не
довольство. И тогда московский Совет при
шел к идее о полуторапудавом запасе для 
голодных московских рабочих. В Москве яе 
было хлеба. Голодные рабочие выезжали в 
сравнительно хлебородные губернии, Самару 
и далее, приобретали иа душу не более 
полутора пуда хлеба и ввозили в Москву. В 
июле месяце затруднения достигли наивыс
шей точки. На нескольких предприятиях 
были выброшены белые флаги, это— знак 
ропота и недовольства. Надо было успоко
ить эти массы, надо было игги к ним. А 
сделать это было трудно. Мы, московские 
работники, обратились тогда за советом к 
тов. Ленину. Всегда в те моменты, когда 
нам не удавалось решать даже самые про
стые вопросы, в минуты невзгод и труд
ностей, каждый из нас неизменно обращал
ся к нему за помощью письменно, по теле
фону, лично— путем свидания. На этот раз 
разговор был по телефону. Мы в несколь
ких словах информировали его о положе
нии дел в районах, в частности в Соколь
ническом районе. Он нашел, что положение 
серьезное, по что единственный выход— ит- 
тн к рабочим в терпеливо растолковать им, 
об'ясипть, в каком положении находится

Советская власть, рассказать, что Красная 
армия истекает кровыо, что мы со всех сто
рон окружены, что остается ещо несколь
ко недель и месяцев я что нужно лишь тер
пение, напряжение всех сил, ещо один 
прыжок через голод и вужду— л мы побе
дим. И он добавил: «если вы по товарище
ски, по дружески все расскажете рабочим, 
откроете перед пими всю душу Советской 
власти,--рабочие пас поймут, опи придадут 
нам еще шише силы, и мы выйдем из за
труднения». Тогда он формулировал так: 
«Теперь на наших глазах совершается чу
до. Это чудо заключается в том, что голод
ные русские ^ботае против всего мира всех 
хищников, конечно, спасут Советскую Рос
сию. Это будет чудо для нас, но это чудо 
будет». Мы с этими мыслями тов. Ленина 
и вышли к рабочим, которые живо поддер
жали Советскую власть и пошли навстре
чу пашей партии.

К  этому же времеии относятся происхо
дившие тоща по всей Москве широкие ра
бочие и красноармейские конференции, на 
которых московская организации нашей 
партии ставила, главным образом, вопросы 
о красных фронтах, об организации армии, 
о международном положение, о связи 
Красной армии с деревней и т. д. В Ходын- 
ских лагерях была созвана такая очень 
большая красноармейская конференция, 
беспартийная, многотысячная, состоявшая 
из голодных, раздетых и серых красноар
мейцев, настроенно которых, конечно, не 
было розовым. Этой массе нужно было рас
толковать по революционному, интимно, 
раз’ш ш ть положение вещей. Товарищи из 
московского комитета решили основным до
кладчикам на этой конференции выпустить 
тов. Ленина. Мы получили .его согласие. 
Пеобходимо отметить, что оп обычно нико
гда ие отказывался от выступлений в ра
ботах районах, в партийных кругах, среди 
красноармейцев, и в списке агитаторов и 
пропагандистов Московского Комитета тов. 
Ленин считался самым исправным, продук
тивным и, разумеется, наиболее ценным 
оратором. С погибшим в сентябрьские дни 
1919 года (секретарем Московского Комите
та тов. Загорским мы поехали за тов. Ле
ниным. После 10-15-мипутного разговора о 
настроении рабочих и Краской армии, о 
московской (организации, мы вышли вместе 
с ПИ.М и отправились на Ходынское поле. 
Дорогою, конечно, разговоры только о 
положении Советской власти, о продоволь
ствии, о затруднениях, ’и в конце о том, 
что все-таки мы победим. Аудитория зпала, 
что в этот день должен выступить тов. Ле
пин. Она встретила его ючень тепло. Мно
гие из красноармейцев слышали его впер
вые. В этот вечер Леши был в особенном 
ударе. Невидимому, Масса шея захватила 
его, события целиком заполнили весь его 
ум, всю его душу. Он сделал большой до
клад о международном и «внутреннем поло
жении Советской России. Речь продолжа
лась более часу. Она сразу же наметила 
определенный перелом в настроем много
тысячной аудитории. Речь была понята, 
усвоена, в конце ее беспартийная конферен
ция устроила тов. Ленину большую овацию. 
Помню, как сегодня, что эта речь имела 
большое значение «для тогдашнего гарнизо
на Москвы. Летом 1919 года весь гарнизон, 
кажется, впервые поело революции, был со
бран в Ходьшсшх лагерях. Положение 
гарнизона было «незавидное, тем самым па- 
строесше красноармейце©— колеблющееся, 
не вполне определившееся. Конференция 
должна была бросить в Эту—в несколько де
сятков—тысячную красноармейскую массу 
революционную идею, идею укрепления и 
поддержания Советской власти, на которую 
(власть) со всех сторон напирали силь
нейшие контр-революционпые враги. П эту 
роль конференция сыграла, благодаря вы
ступлению тов. Лешина, яркому, размаши
стому и так освежившему всю атмосферу.

В эти же дни была такая же многочис
ленная (беспартийная конференция в Бау- 
мажжеком районе, па этот раз рабочая кон
ференция. Настроение такое же подавленное 
на почве голода, на почве общей хозяй
ственной разрухи. «Тов. Ленина мы повезли 
и на эту конференцию. Выступление его 
там сыграло для рабочих масс такую же 
роль, как и на Ходынке. Для определения 
революционного мужества и оптимизма тов. 
Лепина важно здесь отметить то обстоя
тельство, что в эта труднейшие моменты, 
когда все вокруг распыляюсь, разрушалось, 
когда все давило со всех сторон, напирало, 
когда внутренняя коятр-революпия беспре
рывно чинила свои козни, когда и среди 
иных наших работников блуждало уныние, 
временами апатия, а иногда и отчаяние, 
тов. Ленин неизменно твердил и говорил па 
собраниях и ш частной беседе, что побе
дивший в Питере и Москве пролетариат, ко
торый в своем большинстве поддерживает 
Советскую власть, поддержит ее. до конца. 
Советская власть, несмотря ни на что, со
хранится, останется и выйдет из, как ка
залось тогда, безнадежного положения. В 
те времена таким оптимизмом мог дышать 
такой человек, который всеми фибрами 
своей души, всеми своими мыслями, всем 
своим существом был органически связан 
с работам классом, в мощь и силу которого 
он верил безгранично, человек, который, 
основываясь на этом, видел далеко вперед 
и, тем самым, мог смело предсказывать 
судьбу Советской власти.

Далее, я здесь не останавливаюсь еа 
встречах и разговорах с тов. Лениным вте
чепие осени и зимы 1919 года, самых 
страшных месяцев Советской масти, когда 
в «рядах нашей партии шла лихорадочная 
работа по обороне страны, по напряжению 
последних усилий пролетариата и по слом- 
ленпю воли наших врагов.

В начале 1920 года страна вздохнула 
облегченно. Главнейшие силы врагов были 
парализованы под ударами Красной армии и 
всей страны. В сегодняшний день апреля 
месяца 1920 года московская организация 
решила отметить БОэтплетие со дня рожде
ния 1 X1©. Ленина. Разумеется, мы об этом 
не сообщили ему, назначили па вечер боль
шое собрание членов московской организа
ции, пригласили для изложения своих вос
поминаний ряд т.т.— Каменева, Сталина, 
Горького и др., устроили музыкальное от
деление с лучшими номерами (тов. Ленин 
очень ценил игру Страдивариусов и испол
нение па рояли), и когда провели первое 
отделение, т. е. воспоминания о Ленине, я 
позвонит т. Ленину по телефону и попро
сил его приехать на собрание. Разумеется, 
он отказывался и говорил, что 
он ппкаких речей о себе слушать не хочет, 
по когда я ему заявил, что мы его пригла

шаем на концертное отделение, на котом 
будут присутствовать его любимые рртн. 
сты— Шор, Клейн и др., он тогда расгаеяд. 
ся, согласился и через 5 минут уже был у 
здания Московского Комитета. Мы гурьбой 
вышли к ному навстречу, окружили 'его к 
привели па сцену, а тысячная масса со
бравшихся, неожиданно увидав его, ’ не- 
джидашю, ибо она знала, что тов. Ленид 
Ифывается л пе хочет иття па свое «че-
ствовашие», устроила ему самую теплую! 
дружескую бурную овацию и заставила его
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сказать несколько слов, которые ои посвя- 
тил нашей партии. Концертное отделение 
прошло в очень уютной, чисто товарище» 
стой обстановке, где тов. Ленин делился 
своими воспомишашиями о подпольной, зару
бежной жизни пашей партии п старых 
большевиков. Я  помню, что он в этот вечер 
был особенно весел. Повщимому, в его 
памяти воскресли самые радостные дня его 
жизни, самые лучшие страницы героиче
ской истории вашей партии.

Первое мая 1920 года было оо яялещ 
нашей партией все)юоеинеким суббовдшм 
На этом субботнике, в Кремле, совместно е 
рабочими и красноармейцами, принял уча
стие и тов. Ленин. После субботника а| 
позвонил ко мне по телефону (общение те- 
лефоняым способом по многим вопроса* 
партийной и московской ЖИЗНИ У наших 
работников с тов. Ленивым было постоян
ное) и попросил проехаться вместе с ни* 
в районы. Вечером этого дня были назна
чены митинги. Должен отметить, что рте- I  
литий революционер, который никогда, и  ! 
на одну секунду пе терял своей связи с 
массами, . пролетарские праздники и тор- д! 
жественкые дли почти всегда любил грсзргЩ 
дить вместе с рабочими в районах. Неред
ко бывало, когда в вечер годовщины Ок
тябрьской революции, 1 мая и т. д. ся Фч |  
предупреждения являлся в какой-либудьЯ 
район, рабочий клуб, общался с товарища- 
мн, беседовал с ними, расспрашивал щ ,"| 
произносил несколько слов, воодушевлял н 
поднимал настроение. Так он поступил 1  
в вочор 1-го мая 1920 года. Вместо с тов. |  
Цивцивадзе в назначенный час я поехал за Д 
ним. Тов. Ленин, его сестра. Мария Ильи- 
шгшна, тов. Цивцивадзе и я выехали в || 
районы. Поехали прямо в БаумаповоотШ 
район, где в Рабочем доме, в ожидании ми
тинга, сидели и стояли в проходах ты ш -й 
ныв рабочие массы. Конечно, шикто не 
ожидал прихода тов. Ленина, в том числе 
п районные работники. Через толщу мас
сы мы пробиваемся к сцепе, а па сцене еще, | 
нет никого, пи районного комитета, ни 
артистов, которые в этот вечер после ми-1 
тинта должны были выступить перед рабо-:| 
чип и. Что делать? Ждать нельзя, ибо ну
жно поспеть и в другие районы. Аудитория 
вся налицо. Мы распределяем роли, я беру | 
па себя председательствование, об'ивляо | 
митинг открытым, предоставляю слово «ора
тору сегодняшнего дня тов. Ленину», • 
Аудитория от неожиданности бурлит, апло
дирует, восклицает. Тов. Ленин стечение 
15-20 минут бросает в рабочую массу, как 
искры, свою живую и ясную речь о зда- 
чении Советской власти, Краевой армии, 
контр-революции, о сплоченности и борШЩ 
рабочего класса в связи с 1 мая. Подбодря- щ 
ет, воодушевляет аудиторию. Председа
тельствующий закрывает собрание иод бур- : 
ные аплодисменты, об’являет, что больше | 
ораторов нет, и что через 15 минут откро- 
ется концертное отделение.

Мы перекочевываем в клуб имени тов. Ц 
Загорского. Его т. Лепил довольно-таздя 
хорошо злал лично. В этот день как раз 
открывался этот клуб. II тут неожиданная 
речь тов. Ленина, посвященная памяти по
гибшего товарища. Далее, едем в Пресиек- |  
ский район. Эдесь несколько тысяч р а Ш В  
чих в степах Прохоровской мануфактура 
ожидают открытия митинга. Такая же 
встреча. Речь живая, мужественная и опта- : 
мистическая. Она иртдолжается около Щ | 
часа, Оставляем Прохоровну и едем в За- | 
москвортцкий район, в Институт им. Кар- | 
ла Маркса (бывший Коммерческий Инсти- 1 
тут). Останавливаемся у под’езда здания. | 
Быстро узнают тов. Лепила, окружают ав
томобиль. Бот подходят двое мальчишек, | 
один из иих в упор говорит ему; «А я вас | 
узнаю по карточке— вы будете тов. Ле- ; 
нии»' Последний улыбается. Входим в ауди- ■ 
торию, где сидит огромная масса рабочего ] 
Замоскворечья. Появление тов. Ленина вы
зывает овацию, прерывающую речь оче
редного оратора. Слово предоставляется Ле
нину. Оратора слушают с напряженным ©пи- |  
манием.

Об’езд окончен, возвращаемся домой. Ра
зумеется, всю дорогу расспросы, вопросы, ] 
разговоры о Москве, о положении москов
ских рабочих, о партии, о том, как была 
совершена Октябрьская революция в Мос
кве, о старых вывесках на магазинах, по- | 
торые следовало бы заметить советскими, • 
что имело бы огромное агитационное зна
чение, о ремонте домов, об улучшении са-  ̂
яитарии города и 1. д., и т. п. При этом 
должен добавить, что у меля в этот день 
была сильная ангина, и мое горло было  ̂
повязало. Тов. Ленин все время у товаре- : 
вал меня вернуться домой, чтобы но нре̂  • 
студиться, спрашивал, силыю !ли болит горе
ло, по дороге домой, несмотря па все мои5̂  
протесты, он всо-таки предложил свернуть 
Мсшшну в сторону моей квартиры, подвез 
меня, те успокоился и пе поехал к себе до; 1 
тех пор, пока не высадил меня. Впрочем, 
эта черта тов. Ленина отмечена многими 
другими товарищами— удивительное внима
ние к товарищам, даже к мало знакомый 
(ну, что я  был для него!), попечение о 
тех товарищах, рабочих, трудящихся, арти- 
стах, писателях и др., о нуждах которых % 
доходили вести до тов. Ленина. Я  знаю 
примеры, когда он, зная, что такой-то то
варищ заболел, иногда бее всякого вред- | 
упреждения выходил из Кремля, па прав-* 1 
лялся к нему, внезапно являлся, расспра
шивал: получает ли оп медицинскую по
мощь, есть ли у пего средства па лекар- <
ства, каково его питапие, а потом, возвра
щаясь домой, делал соответствующие рас
поряжения. Нередко были случаи, когда 
Московский Совет получал от тов. Ленина 
записки или просто резолюции на занвле- • ;
пнях, не говоря уже о рабочих, даже арти
стов и писателей о помощи с просьбой ока
зать содействие вплоть до того, чтобы вы
дать тому или другому обувь, белье и т. д. 
Таково было бившееся в его груди сердце 
этого крупнейшего вождя пролетариата.

В середине апреля 1921 года я должен 
был выехать в Советское Закавказье я  
дальше в Армению. Перед выездом из Мос- •
квы а имел свидание с тов. Лепипым, во I



время которого мы поли с ним оОстоятель- 
пую беседу о том, как нужно работать на 
Кавказе, для этой работы каким образом 
необходимо учесть опыт русской револю
ции, какой политики нужно придерживать
ся но отношению к Турции и— самое глав
ное—он советовал быть осторожным и 
щепетильным по отношению к народам Во
стока, которые ужо просыпаются, которые 
нуждаются в просвещении и которые, про
светившись, совершат у себя еще более 
грандиозный, чем в России, переворот. Од
ним словом, он тоща излагал ту пашу 
линию, которую мы. надетая с 1921 года, 
проводим в Закавказья и па Ближнем Во
стоке. Сразу стало ясно, что работа на 
Востоке— это весьма сложная и ответ
ственная вошь, н потому я попросил тов. 
Лепила вкратце изложить свои мысли па 
бумаге, в виде писана, дабы я это письмо 
мог доставить кавказским товарищам, а 
они могли руководствоваться им в своей 
повседневной работе. Ленин охотно согла
сился на это. На следующий же день ку
рьер от ново доставил мне его письмо, ко
торое он потом в моем присутствии попро
сил тов. Сталина «исправить где п у ж п о . 
ибо сам автор не так уж сведущ' в кавказ
ских делах п легко мог допустить ошиб
ки*. Такова была скромность тов. Ленина 
лишенного авторского самолюбия, которым 
болеют многие из пае, так называемых, дп- 
тсратеоов. Письмо это известно закавказ
ским товарищам, оно своевременно было 
опубликовано - в наших газетах.

Последняя .моя встреча с живым тов. Ле
ниным состоялась в декабре 1922 года 
Тогда он жил в Гонках, ныне г. историче
ском доме, где оборвалась его жизнь. О 
тогда только что окончательно оправился 
от первого удара и собирался ужо веп- 
щуться в Москву,’чтобы приступить к обыч
ным своим работам. Был весел, смеялся 
Жаловался только на^то, что доктора его 
мучили, пичкал п сто лекарствами, испорти- 
ли ему желудок; говорил, что «теперь чув
ствует себя хорошо» и надеется, что будет 
по старому работать. II, дествительно, он 
мало изменился тогда. Много расспрашивал 
по обыкновению живо интересовался всем 
Говорил о закавказских делах. Опрашивал 
поднялась ли опустошенная Армения, ка* 
обстоят там дела с хлопком, с орошением. 
г продовольствием, достаточпо ли крепка 
национальная Красная армия, не обижаем 
ли мы «мелкий люд», нет лп аштацпи со 
стороны буржуазной интеллигенции, не 
вблят ли последние о «русских штыках» и 
т. д. и т. п. Я  ушел от него под тем впе-

Ленин среди мусульман
Пе было еще имени пи христианского, ни I стьяшша л отживающей свой век стару- 

мусульманского мира, пользовавшегося среди шепкя.
мусульман такой решительной известностью, 
авторитетом и обаянием, как имя Владимира 
Ильича Ленина, вождя могучей коммунисти
ческой партии и мирового пролетариата.

Правда, пророк Магомет не мепее известен 
среди исламского мира, пачпная от младен
ца, кончая стариками, по с именем ого свя
зано обещание награды— безразлично, бедным 
и богатым— но заслугам на том снете, в раю, 
с оставлением, таким образом, на произвол 
судьбы униженных и оскорбленных, обижен
ных п обездоленных. Магомет но мог прибли
зиться к суровой действительности и не
приглядности жизни, не мог внести свет в явкой деревне-

Как говорил п чему учил Ленип— они, ко- 
почно, по умному, по образованному, по зна
ют, но зато глубже, честнее, образованного 
своим чувством, сердцем, горем поняли Вла
димира Ильича, близко подошли к нему, сде
лали его своим. Он всегда с ними, всегда на 
страже их интересов.

Вся масса мусульманской бедноты, весь 
трудящийся в поте лица люд считает Ильича 
своим человеком.

—  Ленин совсем не русский, он всех, он 
единственный,— слышал я характеристику 
его от одного мусульманского мальчика в да-

цее н указать путь к избавлению, отвлекся 
от живой жизни, окунался в туман- Он не 
чувствуется, не ощущается, оп только мыс
лится.

Ленип же чувствуется н ощущается в 
каждом вопросе и факте повседневной жизни.

«1азве Ленип так учил?», «разве Ленип 
так говорил?», «да, ведь это против Ленина!* 

можно услышать у самого простого кде-

Я у вас ничего пе прошу, только умо
ляю рассмотри мое дело, как т. Ленин гово
рит, которого многие бессовестные спрята
ли, —  жаловалась мне мусульманка, изгнан
ная мужем...

Так живет Владимир Ильич среди мусуль
манской бедноты и—думаю— бедноты всего 
мира, живет в их сердцах, и он же их спасет.

Вечная слава тебе, наш Великий Вождь!
АГАМАЯИОГЛЫ.

отзывающихся о ток. Левине в таких же со
чувственных и полных уважения тонах, кат. 
п предшествующие вышеприведенные выдер
жки, за исключением, сравнительно, немно
гих статей, пропикпутых неприкрытой нена
вистью к Советской власти и, видимо, проди
ктованных какими то другими лицами, дале
кими от турецких интересов.

Несомненно, что известие о смерти Ленипа 
проникло со страниц газет до самых глухих 
и захолустных уголков Турции. Оно переда
валось из уст в уста и стало известпым са
мым широким кругам населения.

С грустью встретили эту печальную но
вость турецкие крестьяне и рабочие, потому, 
что они хорошо знали имя Ленина.

Еще несколько лет тому назад они слыша
ли, что сЛеинп конЧМл войну на Кавказе». 

Позднее нопялн они, что 
—• «Лсп пн-—л руг Турции п Востока».
Вместо с тем, хотя смутно и неясно, слы

шали они также, что Ленип зовет трудящие
ся и порабощенные пароды к борьбе со все
ми угнетателями и эксплоатат<5рами, что оп 
призывает всо человечество к  новой радостной 
н счастливой жизни.

И эти призывы, эти лозунги тов. Ленина ра
но или поздно, но неизбежно сделаются до
стоянием трудящихся как Турции, так и все- 
го пробуждающегося ~ д зи м .с у Б х и .

За слабых и угнетенных

Ленин и Т у р ц и я
Смерть Ленина произвела в Турции, как и 

в других странах Востока, ог|к>мное впечатле
ние и встречена была многими с неподдель
ной печалью

долго. Союзники быстро победили бы, п тог
да в России не было бы места революции.
Таким образом, мы, турки, оказали русской 
революции ---

г».тамн 
Джелал-Нури-
ОТ| ~ 7

его видных депутатов—
« М Я Л * - *  таки* словах выраопло Ж

Ж . ' Т Ч * .  И « ™  I « и »  и°чти эадАена и Х ”а7р^втоДгся ?■  * .... пи ии аад>ц
м 0 величайшем горе, по-: сердце Анатолии, турки, вед* с ним борьбу,

" ™ ем ДРУ^ствеиную нам Россию. Смерть | возложили большую надежду на дружсстйн-’ 
оредссдателя правительства, Ленина, явипшя- пых русских соседей.

чатяелиш, чтю Закавказская федерация и
Намечавшийся тоща Союз Советских Рес
публик по .мысли т.ов. Ленина еще более 
укрепят межнациональную дружбу и уси
лят Советскую власть.

В январе 1924 года я пошел к тов. Ле
шину в последний раз. Но я видел тогда 
мертвого Ленива.

Таковы моя воспоминания о встречах с 
ним. Разумеется, я далеко ло исчерпал все
го того, что можно было бы па писать об 
этих встречах. О, есж бы возможно было 
сохранить в памяти все его мысли, слова, 
советы, рассуждения, одним словом, ту го
лову с ослепительным светом, лучи от ко
торой ле раз оказывали яа меля, живого 
человека, свое поразительное воздействие!

Я  бесконечно счастлив и по гроб жисти 
буду гордиться и вместе с тем поражаться 
'(как будто бы это пе сон!) тому, что был 
современником, был знаком лично, разго
варивал с ним, пожимал ему руку, ходил 
в ездил вместе с ним, был последователем 
Я1 маленьким ученикам этого гиганта, ге
ния и величайшей горы нашего времени.

А. МЯСНИКОВ.

™  ударом не только для России, ио и для 
всего мира, опечалила нас всех.

Пять лет тому пазад, когда мы были ото
всюду окружены врагами и когда паше поло
жение казалось безвыходным, правительство 
Ленина, боровшееся с мировым империализ
мом, поняло правоту нашего дела и оказало 
нам моральную и материальную помощь.

Ленин—этот высокоуважаемый человек— 
проявлял по отношению к нам свое распо
ложение в самые черные для нас дни. То 
-'или дни, когда у нации были самые тяже- 
«ые думы.... На всех границах нашей страны 
Чылн враги.

I I  тогда Ленип протянул нам руку помощи. 
1 самые трудные минуты он всегда пас обод- 
•яд своими письмами и .телеграммами.

Помимо того, Ленин явился одним из са
мых великих деятелей российской и мировой 
осеолющш. Под руководством Ленина россий
ская революция уничтожила с корнями па- 
шего векового врага—царизм—и отразила на
ступление- мирового империализма.

В  лице Ленина человечество лишилось ге
ниального деятеля в мировом масштабе.

Совершенно ясно, что паш меджлис сочув
ствует русскому народу в постигшем его 
горе».

Втечеиие последних дпей января месяца и 
в первую половину февраля все турецкие га
зеты—ангорские, константинопольские и про
винциальные—помещали многочисленные со- 
общепня, связанные со смертью Ленина, пе
чатали его подробную биографию и ряд ста
тна». уяпогтеризтющих Владимира Ильича, как 
величайшего гения и революционера.

Газ. «Хакимнет Мплие» говорит, что «со
общение о смерти главы СССР Ленина вы
зывает наше искреннее соболезнование не 
только потому, что мы связаны дружбой с 
соседним государством, но также и в силу 
того, что Россия в лице Ленина, потеряла ве
ликого идейного человека в мировом мас
штабе».

«Вся жизнь Ленина доказывает, что он был 
честпым и великим человеком Все помыслы

Россия явилась первым государством, при
знавшим наше национальное' и революцион
ное правительство. В  то время во главе рус
ского правительства стоял Леггпн».

Оппозиционная современному турецкому 
правительству константинопольская' газета 
«Танин» также весьма сочувстветгпо говорит 
о работе Ленина. /

«Мы искренне сочувствуем нашему соседу 
в том горе, которое постигло его по случаю 
смерти Ленина, пбо Лснпн был одним из 
самых великих руководителей большевизма... 
Высокие достоинства Ленина были оцепены 
даже его врагами, которые всегда отпоснлпсь 
к нему с уважением.

После того, когда большевиками, во главе 
с Лениным были отвергнуты захватнические 
стремления русского царизма и об’явлены 
основы мира между народами, Россия стала 
очень любимой пашей соседкой.

Той любви, которая была проявлена боль
шевистской Россией по отношенн к  нам во 
время национальной борьбы, мы не забудем.

Турция и Россия находились в одинаковой 
опасности перед лицом захватнических стрем
лений европейцев. Они имели перед собою 
одинаковых врагов. Вот почему между этими 
странами установилась дружба.

Нет ни одной державы, пет 1Ш одной сосед
ней нации, которая также искренне, как мы, 
желала бы установления и укрепления боль
шевистского строя в России и занятия нм 
прочного положения,—такого прочлого, чгооы 
в дальнейшем он не мог бы быть свергнутым. 
Ибо мы знаем, что покуда будет существовать 
большевистская Россия, до тех пор применяе- 

. мая ое правительством внешняя политика 
будет самой желательной и приемлемой для 
нас. С этой точки зрения мы являемся дру- 

| вьямн большевизма в России.
Смерть Ленина не может- расшатать фун

дамента большевистской власти».
В  многочисленных турецких газетах печата

лись, в связи со смертью Владимира Ильича, 
обширные статьи, касающиеся международно
го политического и экономического цоложе-Ленипа были направлены на освобождение 

рабочих ыг крестьян. Для достижения этих | иия СССР, 
целей Ленин потратил всю свою жизнь». | Во многих статьях, под влиянием ложных 

Дг "ая влиятельнейшая из турецких газет , и враждебных Советскому Союзу сообщений 
«Еш Гюнь» в статье редактора ее Юнус-1 англо-французской прессы, помещались от- 
Нади говорит о существовании в настоящее ; рнцательные отзывы по поводу деятельности
время и о необходимости в дальнейшем тес-! Коммунистической партии, говорилось о не
кой дружбы между СССР и Турцией. Она го- ■, применимости к Турции коммунизма и т. д., 
ворит далее, что этот союз, эта дружба созда-1 и т. д., но в отношении тов. Ленина общим 
ны были Лениным. ! тоном было: «Ленин был честным, деятсль-

«Сейчас его нет уже в живых, навсегда за- !ШМ и убежденным революционером. Даже 
крыты его глаза, и, думая об этой глубоко ! русские иебольшевикн любили Ленина за его 
печальной для нас утрате, мы не можем честность и борьбу за идею... Ленин умер по- 
удержаться от дорогих нам воспоминаний... • сле победы».

Для нас, турок, очень интересно отметить,; «Ленип яляется одннм из самых сильных 
что упорная оборона нами проливов явилась умов, одним из самых йскреншгх и решитсль-
одною нз важных причин великой русской 
революции. Если бы Турция не принимала 
участия в мировой войне или если бы она не 
сумела так долго защищать проливы, то ми
ровая война не могла бы продолжаться так

пых людей... Ленин является Гималаем ре
волюции».

Можно было бы привести еще много выдер
жек из турецких газет, принадлежащих к са
мым различным политическим оттопкам, но

Если верно, что гигантская фигура Лени
на стоит и вечно будет стоять па рубеже 
двух-эпох развития человеческого общества, 
то вдвойне норна эта истина по отношению 
к истории Востока. Один из основпых прин
ципов, формулированных и завещанных тру
дящимся массам всего мира великим вождем 
международного пролетариата тов. Лениным, 
заключается в том, что пролетариат каждой 
страны,— и это относится прежде всего к 
трудящимся массам европейских государств, 
Америки и Японии,— должен не на словах, а 
на Деле солидаризоваться с революцпотшо- 
оевободителышм движением всего Востока, 
понимая под последним и черный и желтый 
континенты. Приняв за основу своей про
граммы ио национальному й колониальному 
вопросам тезисы, вычеканенные тов. Лени
ным в знаменитых пунктах, которые отны
не в глазах всего угнетеипого Востока яв
ляются своего рода заповедями, III Интерна
ционал вменил в обязанность коммунисти
ческим партиям всех стран, особенно же 
стран угнетающих, оказывать самую актив» 
ную помощь национально - революционному 
движению в государствах п нациях более от
сталых-

Глава грузинских меньшевиков Жордапия 
противопоставлял большевистской восточной 
политике так называемую европейскую ли
нию меньшевиков, линию II Интернациона
ла; меньшевики, дескать, европейские со
циалисты, а большевики азиатские социали
сты; мы,— говорит Жордапия,— носители
культуры и цивилизации, а Москва—косно
сти н фанатизма Азии.

Мы можем теперь указать Жордапия на то, 
что вест, III Интернационал стал на точку 

I ."рения большевиков, что все коммунисты —  
русские, французские, английские, итальян
ские и другие сделались теперь «азиатами», 
г. е. попросту союзниками всего борющегося 
колониального и полу-колониалыюго мира, и 
решили всеми силами содействовать всякому 
революционному движению па Востоке. Со
знательные рабочие, об’единонные вокруг 
Коминтерна, теперь знают, что когда в Ан
глии решается вопрос о Персии, Индии или 
Афганистане, или хотя бы об одной провин
ции Китая, или когда во Франции идет речь 
о Марокко, Алжире, Транс-Сахарийском пу
ти, то все это непосредственно отражается 
на судьбе французского, итальянского, ан
глийского, американского и всего мирового 
рабочего движения и требует непосредствен
ного вмешательства и активных действий 
международного пролетариата- Рабочие Запа
да, идущие под знаменем коммунизма, не 
должны допускать отправки европейских 
войск в Анатолию, Сирию и Месопотамию, в 
Константинополь, в Египет, Афганистан, Ма
рокко и т. д., и можно надеяться, не за горами 
гот день, когда международный пролетариат 
будет так же энергично бороться против 
удушения Востока, как он боролся с начала 
Октябрьской революции против удушения 
и блокады Советской России.
- III Интернационал поставил своей основ
ной задачей раз’ясшшие той простой истины, 
что пока черный и желтый континенты уг- 
иетепы, пока европейские наемники угнета
ют турок, персов, арабов, египтян и др, ев
ропейский рабочий но сможет сбросить своих 
собственных цепей и будет оставаться ра
бом капиталиста. Поэтому III Интернационал 
и призывает европейских рабочих к борьбе 
за освобождение Востока.

Не так относился к колониальному вопро

су II интернационал, по так действует теперь 
желтый, предательский интернационал, воз
главляемый Каутским, Реноделем, Вапдер- 
вельде и другими агентами империализма.

II интернационал по самой природе-своей 
пе был способен поддерживать революцион
ное движение среди угнотенпых народов; 
тем менее способен он взять п$ себя иници
ативу в деле революционизирования, или да
же, попросту в деле пропаганды освободи

тельных идей среди многострадальных народ
ных масс Азии и Африки.

Наоборот, желТЫе социалисты молчали, 
когда французское правительство год за го
дом посылало новые и новые войска в Ма
рокко и вырезывало мусульманские племена, 
когда англичане неистовствовали в Индии, 
душили Персию, порабощали Египет, устра
ивали в Африке кровавые оргии-

Более того, находились социалисты вроде 
Лагрозирьера п др. члены партии, делегаты 
всяких социалистических, пациопальных и 
интернациональных конгрессов, открыто за
щищавшие колониальную политику, оправ
дывавшие порабощение туземцев благами 
цивилизации и прогресса.

II совершенно неосновательно накануне 
образования в Англии рабочего правитель
ства желтая «Дейли Мейль» пугала в пере
довой статье (от 3 япваря 1924 г.) англий
ского обывателя гибельными последствиями 
для английского господства в Индии перехода 
власти в метрополии в руки Макдональда, 
одного из виднейших представителей II ии- 
тернационала.

Как только Макдональд стал во главе пра
вительства Англии, оп счел своим долгом 
открыто выступить с прямыми угрозами ио 
адресу индусских революционеров.

Замотпм, что другой члеп «рабочего пра
вительства», видный представитель и теоре
тик «Незивпсимой партии», ныне канцлер 
казначейства (министр финансов) в кабине
те Макдональда, Сноуден, еще до образова
ния первого рабочего правительства в Ан
глии, пытался обосновать право господства 
Англии над Индией, африканскими колония
ми и т. д- В своей книжке «Если рабочие 
будут править* Сноуден доказывал, что 
«Британская империя—это факт», а потому 
«о расчленении империи могут говорить тол I. 
ко экс/греи исты. Рабочее правительство дол

жно обеспечить всем народностям, подвласт
ным Великобритании, гуманное правление 
под руководством Англии до приведения их 
в культурпое состояние, когда опи смогут 
сами собой управляться».

Долго же придется угнетенным народам 
ждать освобождения, если они будут возла
гать какие-либо надежды на II интернаци
онал!

Лозунги, провзозглашеппые Лениным на 
1 конгрессе Коминтерна, сыграли роль пово
ротного пункта в истории Востока.

К моменту Октябрьской революции поло
жение главнейших стран Вос#ка было глу
боко трагическим. Турция после империали
стической войны была уже накануне своей 
гибели. Персия, фактически разделепная па 
две части но сферам влияния между цар
ской Россией и Англией, влачила жалкое, 
существование, Афганистан стонал под гне
том английского капитала.

В это время прозвучало обращение Совет
ского иравистеЛьстпа к угнетенным народам 
Востока с призывом к освобождению от це
пей европейского капитализма. Впечатление 
от обращения было огромное. Призыв Лени-

ее1щ я  б номере
НЕИЗДАННАЯ СТАТЬЯ В. И. ЛЕНИНА С ПРЕДИСЛОВИЕМ Г. ЗИНОВЬЕВА* 
Р. СТЮАРТ— «Исторический день».
М. ОРАХЕЛАШВИЛИ— «Ленин и 3. С. Ф- С. Р.».
А. МЯСНИКОВ— «Мои встречи с тов. Лениным».
АГАМАЛИ-ОГЛЫ— «Ленин среди мусульман».
НАЗИМ-СУБХА— «Ленин и Турция».
МИХ. ПАВЛОВИЧ— «За слабых и угнетенных»* - 
А. Х0Д0Р0В- 
Н. БУХАРИН 
Ф. СВЕТЛОВ-

«Ленин и народы Востока». 
-«Ленин как марксист».

ИЛ- ВАРДИН- 
Я. ЯКОВЛЕВ- 
А. РУХАДЗЕ-

-«На пути к Октябрю».
—«Борьба с ликвидаторством»;
-«Об основном в ленинизме». ,
-«Сегодня»- 

С. ТАЛАКВАДЗЕ— «Ленин».
МИХА ЦХАКАЯ— «Заметки о ВладимиреИльиче»*
ЕЛИЗАРОВА— «Владимир Ильич в Казани».
ДАНИЛОВ— «Владимир Ильич».
К- НОВИЦКИЙ (К. ПЕТРОВИН)— «Ленин и «Исира».
Г. КРЖИЖАНОВСКИЙ— «Работа в кружках 90-х годов».
3. КРЖИЖАНОВСКАЯ— «Несколько штрихов из жизни В. И. Ленина». 
Б. ДАНСКИЙ— «Работа в «Правде».
В ИНСТИТУТЕ ЛЕНИНА.
И. ИВАНОВ— «Мои воспоминания».
В. ХУТУЛАШВИЯИ— «В дни гражданской воины».
Ф. РАСКОЛЬНИКОВ— «Во время войны 1914— 18 г.г.»
Я. СКЕПНЕР— «В Швейцарии».
БЕН-ГАЛИ— «Борсевик» Сакура»-
Стихотворения— В. МАЯКОВСКОГО. Н. АСЕЕВА, БЕЗЫМЯННОГО.

на звал на борьбу с угнетателями. Какие же 
иные лозунги, иные слова могли воодуше
вить народы Востока?

Народы Востока начали борьбу за нацио
нальное освобождение. Восток XX столетия 
уже ие тот, каким он был в XIX столетии. 
XX век—пробуждение революционного духа 
в азиатских странах.

В Турции, Персии, Китае, Афганистане 
Нет промышленного пролетариата, нет об
ширных фабричных зданий, под сводами ко
торых десятки и сотни тысяч людей об’еди- 
няются в одном классовом чувстве ненави
сти к своим эксплоататорам. Ио душа угне
таемого, униженпого восточного человека, 
крестьяпииа и рабочего, порой даже мелкого 
и среднего лавочника, разбуженная громом 
революционных событий в России, воспламе
ненная геройской борьбой русского народа 
со всем капиталистическим мирон, проникну- 
ласк самоотверженным настроением, дейст
венной революционной энергией.

В лице Ильича трудящиеся Востока поте
ряли своего горячо любимого и общеприз
нанного вождя. Недаром «Чеп Пае», китай

ская газета, писала: «Ленин умер, ио душа 
его живет в советском строе, и будет жить 
вечно. Весь мир поражен известием о его 
кончине, по никто его так не оплакивает, 
как слабые угнетенные породы. Единствен
ная паша надежда и утешение в том, что 
угнетенные народы, следуя заветам Ленина, 
будут продолжать борьбу за свое освобожде
ние».

Другая китайская газета писала: «Народы 
многих называют славными героями, но в 
сущности только малое количество людей за
служивает этого названия. Таким был Ле
нин, пользовавшийся всеобщей любовью. 
Левин—яркая звезда человечества. Он ушел 
нз нашего мира, но идеи его будут жить 
вечно».

Китайская партия Гоминдан, собравшая
ся на свою всекитайскую конференцию, при 
известии о смерти Ленина облипла трех- 
дневный траур, прервала свои заседания на 

! три дня и эти три дия использовала для за- 
| слушания специальных сообщений и докла- 
| дов о Ленине.

Поистипс начинается невиданная эпоха в 
I истори трудового человечества, стонавшего 
’ пс бременем правящих классов во тьме мра- 
| кобесия, религиозного фанатизма, нацио

нальной обособленности и ненависти к дру-< 
гим народам и расам. Б измученной между
народным империализмом страде, где сравни
тельно недавно было мыслимо боксерское 
восстание, призывавшее к истреблению всех; 
«белых дьяволов» без различия пола, возра
ста п социального положения, на наших 
глазах складывается иовый строй идей 
и чувствований. И тот же процесс развива
ется во всех странах колониального и полу
колониального мира.

Во время грандиозного восставия мусуль
мански? племен в Марокко против испанско
го владычества испанская и фрапцузская 
пресса отмечали небывалый в пстории вос
станий отсталых народов факт, «экстроорди- 
иарняй» факт, как писал «Таи», а именно; 
повстанцы не убивали ни женщин, ни детей,, 
ни даже воеино-нленных, а, наоборот, поз
воляли мирным испанским жителям покидать 
места военных действий. Ио буржуазная 
пресса не ноняла или просто умолчала, что. 
этот факт свидетельствует о том, что вели
кое революционное пролетарское движение 
послевоенной эпохи, что учение Ленина о 
братстве угнетенных народов всех стран не 
прошло бесследно даже для отсталых и тем
ных горцев, населяющих неприступные твер
дыни испанского Гнфа.

Китайские революционеры па три дия < 
ирорвалп свою конференцию, на которую, 
сехались делегаты из самых отдаленных 
уголков многомиллионной страны. Мы гоже 
прервали заседания происходившего в тот 
момент с’езда Советов Союза Республик. По 
Ленин, веде, пе только наш. Ленин це чу
жой для народов Востока. Он свой, оп родной 
человек, брат, вождь и пророк для угнетен-, 
яых народов Китая, Персии, Индии, Афгани
стана.-.

Пройдут века, забудутся имена Сакия- 
Мупи, Будды, Магомета, Христа, но память о 
титанической фигуре Ленина будот жить веч- 
ио в сердцах народов Востока, как память о 
великом человеке, легондарпом герое, кото
рый первый поднял знамя борьбы, горящий 
факел свободы.

Ленип умер. Но память о нем будет жить 
вечно и будет звать народы Востока к борь
бе за окончательное освобождение, рука об 
руку с международным пролетариатом.

МИХ. ПАВЛОВИЧ.
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ТГ 1.917 году заканчивается, так сказать, ; 

прелиминарная дискуссия по вопросам иа- 
цпопалышй и колшшалшой политики.

Д 917 год— начало тех революционных 
бита, которые предсказывал и к  которым 
призывал тов. Ленин. Как только грянул 
первый бой и пало гнилое здание царского 
самодержавия, тов. Легши неустанно прико
вывает внимание широких масс освобождаю
щейся России к национальному вопросу, ве
дя борьбу против политики Керенского по 
финляндскому и украинскому вопросам. Ни 
па йоту не отступая от тех взглядов, какие 
выковывались л рабочей партии втечеиие 
долгих лет революционной борьбы, тов. Ле- 
Л1Ш всо время твердил о том, что все на
ции имеют ‘право «а самоопределение, и от
каз от лозунгов борьбы за самоощюделшше 
наций во всем, об'оме знаменует собой по
ворот назад.

Об этом он говорил и тогда, когда в ря
дах самой рабочей партии, па другой день 
после победы Октябрьской революции, воз
никли споры о том, иадлежит-ли бороться 
за самоопределение нации в целом или 
лишь за признание прав на самоопределение 
только трудящихся классов.

Поскольку речь шла о тех народностях, 
которые составляли поселение самой Рос
сии, поскольку тов. Ленин считал необхо
димым пе затушевывать ни одной черты в 
программных требованиях по национальному 
вопросу. И башкиры, и киргизы, и сарты, 
и целый ряд других пародов должны расчи
тывать яа свое самоопределение. Мы ле в 
©праве отказывать в этом никому из наро
дов, живущих в пределах бывшей Россий
ской империи. Тов. Ленин исходил нз того 
убеждении, что еамомгределпио наций со
здает .наиболее благоприятные условия для 
будущей классовой борьбы, для того, что 
оц называл «самоондедедепдеч трудящих
ся».

Завоевание пласта пролетариатом Рос
сии и его революционной партией сделало 
борьбу за освобождение угнетенных пародов: 
очередной и реальной задачей. Приход про-| 
летариата к власти должен был заострите | 
борьбу пролетарского мира против мира! 
капиталистического. Отношении трудового. 
государства с империалистическими государ-; 
стеа ми в первую эпоху по запоена пип вла-! 
.сти были отношениями наиболее обострен-1 
Цой борьбы, вскоре перешедшей в пойлу. 
>чйшв» имперкиалисгических государств был | 
яе только гневом против самой Советской!

,1’эоспн, как рабоче-крестышского государ
ства. ■Этот гнев (в значительной степени 
подкреплялся боязнью той роли, пакую Со
ветская Россия начала трать в качестве 
освободительницы всех угнетенных наро
дов. Советская Россия была том живым при
мером. который воодушевлял угнетенные 
народы Востока на борьбу за освобождение 
.от рабства. Народы Азии и Африки и самых 
далеких уголков земного шара ©первые по
чувствовали реальную возможность .сбросить 
,с себя иго мирового капитала.

Имя тов. Ленина -стало дорогим и близким 
сердцам миллионов угнетенных народов Во
стока. Имя тов. Ленина стало ненавистным 
империалистическим правительствам. «Ле
нинская пропаганда,— кричал в страхе 
«Тая»,— подвигается к Персидскому заливу 
таким уверенным и быстрым шагом, каким 
никогда не подвигалась армия царя».

Иначе и не могло быть— Ленин шел на
встречу самым сокровенным желаниям му
сульманского мира; цари же лишь пыта
лись унизить и подчинить себе (мусульман
ский мир.

Когда после окончания империалистиче
ской войны страны-победительницы присту
пили к -дележу германских колоний, то все 
угнетенные государства оказались только в 
передней Версальской конференции, не бу
дучи на нее допущены. Англия ие допусти
ла Персии. Ллойд-Джордж говорил о "Тур
ции, как о стране, переставшей существо
вать, и заботился лишь о том, кто явится 
восиреемликом территории бывшего госу
дарства турецкого и его народа. Китай, хо
тя и допущенный на конференцию, был же
стоко наказан за то доверие, какое он питал 
к добрым чувствам капиталистических го
сударств.

Несмотря на то, что Китай к моменту со
зыва Версальской конференции не представ
лял собою единого целого, несмотря па то, 
что отношения между югом и севером Ки
тая приняли к этому времени характер от
крытой борьбы, -мнение китайских делегаций 
в «опросах сопротивления мировому импе
риализму было единодушным. Китай требо
вал отмены «сфер .влияния» и «сфер инте
ресов» иностранного капитала на китайской 
территории, ухода иностранных войск и 
иностранной полиции, возвращения захва
ченных иностранцами территорий, пересмо
тра тарифной полижи, разорительной для
Китая, и т. д.

Версальская конференция осталась глуха

ко всем аргументам китайской делегации; 
холодно и равнодушно встретпла она хода
тайства « -петиции и других угнетенных 
народов, иап-ример, корейского. Мировой им
периализм не испытывал склонности к от
казу от всех прав и территориальных захва
тов, какими он уже располагал в Китае. Те 
территории Китая, которые до -войны захва
тила Германия, были, вопреки (протесту де
легаций китайских правительств, северного 
—Пекинского и южного— Кантонского, от
даны в 'безраздельную собственность Япо
нии. Даже архипастырь лицемерного лозун
га буржуазных правительств о правах на са
моопределение обманутых наций— Вудро
Биле-сон окропил своей подписью авт переда
чи Японии целой провинции Китая Шаиь- 
Дун с ее двадпатимилионным китайским на
селением и ее несметными богатствами. Ми
ровой империализм торжествовал.

Вся сумма этих обстоятельств -поставила 
весь роет задачи совместной борьбы россий
ского пролетариата с угнетенными народно
стями Востока.

На 2-м -конгрессе Коминтерна тов. Ленип 
выступил с-о своими тезисами по националь
ному и -колониальному вопросам. Эти тези
сы составляют эпоху в революционной борь
бе -всех народов за -свое освобождение. Они 
до основания вскрывают все противоречия, 
находящиеся внутри капиталистического ми
ра и устраняющие какую-либо -возмож
ность существования гражданского мира. В 
тезисе 3-м тов. Ленин писал: «Империали
стическая война 1914— 1918 г.г. с особен
ной ясностью вскрыла перед всеми нациями 
п перед угнетенными классами всего -мира 
лживость буржуазно-демократических фраз, 
показав на деле, что Версальский договор 
пресловутых «западных демократий» осте 
еще более зверское и подлое насилие над 
слабыми нациями, чем Брест-Литовский до
говор германских юнкеров и кайзера».

«Во главу угла -всей политики Коминтер
на по национальному и колониальному во
просам долито быте, положено, учил тов. 
Ленин, сближение пролетариев и трудя
щихся масс всех наций и стран -для совмест
ной революционной борьбы за свержение по
мещиков н буржуазии. Ибо только такое 
сближение гарантирует победу -лад капита
лизмом, без которой невозможно уничтоже
ние национального гпета и неравноправия». 
(Тезис 4-й).

Лозунги совместной борьбы пролетариата 
и угнетенных народов Востока становились 
лозунгом и боевого характера, поставленны
ми историей «в порядок, дня». Тов. Ленип 
П-ШГО4, что п рбостреше борьбы с импе

риалистическим миром, которое было созда
но победой Октябрьской революции, должно 
повести, с одной стороны, к об’единению 
всемирной буржуазии против Советской Рос
сии, а, с другой стороны, к обединению с Со
ветской Россией рабочего движения всего 
мира и национально-освободительного дви
жения всех угнетенных народностей.

Исходя из этого, тов. Ленин говорил: 
«Нельзя ограничиться в на-стоящео -время го
лым признанием пли провозглашением сбли
жения трудящихся разных наций, а необ
ходимо вести политику осуществления само
го тесного союза всех национально- и коло
ниально-освободительных движений с Совет
ской Россией, определив формы этого союза 
сообразно степени развития коммунистиче
ского движения среди лролетаршата каждой 
страны или буржуазно-демократического 
освободительного движения рабочих и кре
стьян в отсталых странах или среди отста
лых национальностей». {Тезис 6-й).

Далее тов. Ленин говорил об «обязатель
ности для сознательного -коммунистического 
пролетариата всех стран относится с осо
бенной осторожностью и с особым внима
нием к пережиткам национальных чувств в 
наиболее долго угнетавшихся странах н на- 
[юдностях, равным образом— обязательности 
итти па известные уступки в целях более 
быстрого изживания указанного недоверия и 
указанных предрассудков». {Тезис 12-й).

Таковы были задачи, формулированные 
тов. Лениным, как задания боевые, стоящие 
перед пролетариатом России и всего мира в 
отношении к народам угнетенного Востока.

Тов. Ленин подчеркивает, что устойчи
вость -м-ирового капитализма в огромной сте
пени зависит -от колоний— этих источников 
сырья и рынков сбыта фабрично-заводских 
изделий. Буржуазия всех стран, отчетливо 
сознающая шаткость и неустойчивость свое
го положения в Европе и в Америке, пыта
емся СПаети свои капиталы путем перенесе
ния их «на еще нетронутую цллдало трону
тую ночву колониальных -государств. ,
* Идея Ленина была ясна, что колонии со

ставляют оплот империализма, что империа
листические государства давно лишились 
бы всех элементов, -поддерживающих строй, 
основанный на принципах частной собствен
ности.

Борьба европейского пролетариата за по
беду над буржуазией, за свержение власти 
враждебного класса, за уничтожение капита
листического производства становится одно
временно борьбой за разрыв связей, уста
новленных мировым капитализмом с коло
ниальными государствами. Европейскому ра- 
ботему, говорит тов. Ленин, удастся только

тогда свергнуть капиталистический строй, 
когда источники, питающие капитализм 
сперх-прибылыо, иссякнут.

Мировой империализм ие только поставил 
колонии в полную зависимость от потребно
стей своих фабрик и заводов. Он тормозит 
дальнейшее развитие производительных сил 
колониальных и полуколониальных стран. 
Капитализм Ещюпы, Японии л Америки не 
заинтересован в развитии промышленности 
Турции, Ледени, Индии, Китая и других 
стран Востока. Ведь промышленное развитие 
в этих странах неизбежно должно Судет при
вести к разрыву связи с капиталистически
ми метрополиями! А этот разрыв, по желез
ной логике истории, ускорит процесс уни
чтожения капиталистического строя.

Отсюда и все усилия мирового капитала, 
направленные к тому, чтобы держать стра
ны Востока в условиях отсталого хозяйства, 
кустарной промышленности, не допускать ее 
централизации и, -вообще, приспособлять 
экономику этих стран к .своим нуждам и по
требностям.

Такова в общих чертах та картина отно
шений, которую создал мировой империа
лизм в последние десятилетия своего господ
ства.

Страны Востока переживают процесс 
борьбы со всеми сетями, которыми опутыва
ют их капиталистические государства. II 
уже сейчас можно констатировать, что побе
да в этой борьбе будет на стороне произво
дительных сил восточных стран. Тов. Ленин, 
глубоко исследуя природу экономических от
ношений и процессы исторического разви
тия, утверждал, что парадно-революционные 
движения в -странах Востока имеют этот 
экономический элемент в своей основе. Так, 
например, революция в Китае в числе дру
гих своих задач поставила задачу обеспече
ния максимума условий, благоприятных для 
капиталистического развития Китая. Эта 
идея в жизни Китая, в обстановке его вза
имоотношений с мировыми капиталистами— 
идея освободительная. Ее тбржесгво знаме
новало бы собой крах империалистической 
политики на Дальнем Востоке; капитал ли
шился бы возможности использования ки
тайского сырья па своих фабриках и Китай 
перестал бы быть об'ектом экшлоатации. На
до здесь же отметить, что, несмотря на ко
роткий -срок, прошедший со времени китай
ской революции, завершившейся более чем 
скромными достижениями, в Китае все же 
выявились крупнейшие этапы развития. Так, 
старого Китая с застывшими хозяйственны
ми формами больше пе существует. Китай 
революционизирует свое производство и раз
лагает ш б  общешо яа классы. Капитализм

в Китае создаст и проткповоставленне клас- фропт, уже в минувшем 1923 году встала на 
су буржуазии— пролетариат. нуте установления самых тесных экешоми-

В других колониальных и полуколопиаль-: ческих связей со странами Востока. Как и в 
пых государствах тенденция развития, не- других областях советского строительства, 
сомепно, также идет в сторону нндустриалп-! успехи Советской власти обязаны той сумме 
зации. Но эти процессы замедляются там' обстоятельств, тому историческому ирецое-
«старым и испытанным» орудием (капитали
стических государств: использованием мест
ной реакционной силы.

В своих дополнительных тезисах к тези
сам, представленным 2-му конгрессу Комган- 
териа, тов. Ленин намечал те этапы, по ко
торым пойдет дальнейшее развитие пацио- 
н ал ьп о - освобо! и тер ьн ых движений на Во
стоке. Во главу угла тов. Ленин поставил 
основное условие— «первым шагом револю-

су, который лредоцредилил собой переход 
власти в руки рабочего класса. История за
ранее обеспечила за Советским Союзом сим
патии борющихся за свое освобождение на
родов; Вот именно это обстоятельство п яв
ляется основной причиной тех достижений, 
которых добился ССОР в отношении уста
новления все увеличивающейся теперь сво
ей политической и экономической связи с 
восточными странами. Великий учитель и со-

ции в колониях должно быть свержение «но-! здатель щей сближения российского цролс- 
страяиого капитализма». Тов. Ленина неI тавиата с угнетенными массами Востока мог 
смущало то обстоятельство, что на первых
порах революционное движение народов Во
стока :пе будет коммунистическим. Он пред
видел, что в начале своего развития это 
движение будет итти под лозунгами мелко
буржуазных требований

Связь со странами Востока может и дол
жна быть ие только связью с политически
ми народно-революционнымн движениями, но 
п со всеми процессами развития производи
тельных сил этих стран. Связь российского 
пролетариата и крестьянства с народами Во
стока должна быть цементирована экономи-' 
ческими интересами, обеспечивающими раз
витие обоих сторон. Во всех перипетиях на
ших отношений— и политических, и эконо
мических—принципы Владимира Ильича 
должны быть руководящими. Эти отношения 
ни в коей меде по должны базироваться па 
обслуживании интересов одной страны, рав
но как не должны в самой малой степени 
выражать господства более сильной страны. 
Эти отпошепня должны быть проникнуты 
сознанном торжества интересов рабоче-кре
стьянских классов Союза Республик и угпо- 
тенных масс Востока, одинаково страдавших 
и страдающих от гнета мирового капитала.

Для закрепления экономических связей ме
жду Союзом Республик и странами Востока 
необходимо было, очевидно, создать предва
рительно благоприятные условия для хозяй- 
ствейпбго строительства внутри Союза. Не
обходимо было пустите советские предприя
тия в ход, заставить трубы на фабриках и 
заводах задымиться.

Не верилось, что молодая Советская Рос
сия, только-что приступившая к восстанов
лению своего хозяйства, была бы в состоя
нии (вплотную осуществить задачи экономи
ческой связи со странами Востока.

Но тем не мепее нАциошшшршшшая со

тариата с угнетенными массами Востока мог 
бы черпать из этого элементы живого удо
влетворения; принципы и лозунги его пре
творяются в реальную жизгде.

Смерть прервала прекрасную жизнь бор- 
ца-революционера и руководителя сотен 
миллионов угнетенных народов и отозвалась 
болью не только в сердцах российского про
летариата, ло наложила неизгладимые ело® 
ды в памяти трудящихся всего Востока. 
Топ. Ленина понимали во всех тех странах, 
в которых мировой капитал торжествовал 
свою победу над угнетенными пародами. 
Тов. Ленип обладал исключительным даром 
выражать настроения, охватывающие чело
веческие массы, и придавать им характер; 
грапптпых лозунгов, воодушевлявших эти 
массы к борьбе. Тов. Ленин был тем истори
ческим фокусом, который собирал в себе лу
чи, исходившие от пролетарских и крестьян
ских масс, выявляя при этом не только свою 
волю к борьбе и победе, по и волю миллио
нов, рассеянных но всему земному шару.

Цстория еще пря жизни Владимира Ильи
ча отметила его исключительную роль в ми
ровом движении за освобождение всего чело
вечества. Тов. Ленин был и останется близ
ким сердцам миллионов рабочих и крестьян 
и пародов Востока именно потому, что он 
звал эти народы и трудовые массы к осво
бождению от рабства.

Во всем развитии борьбы пролетариата и 
па родио -революцией гшх движений стран 
Востока пе должно угасать учение тов. Ле
нина, говорившего нам о том, что. взаимоот- 
иоГТГошш рабоче-крестьянских масс всего ми
ра с угяетеипьйШ пародами Востока должны 
быть построены па принципах обшпостп за
дач, солидарности с интересами угпетепных 
народностей и воодушевления одной идеей- 
идеей революционной борьбы с капиталисти- 
чеокпм миром за торжество и полную победу

ветеран промышленность, выравняв свой | соппализма. А. Е ХОДОРОВ.
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Ленин нак
( С т а т ь я  т о  в .

марксист
Б у х а р и н а ) , .

В довольно широких кругах и нашей пар
тии, да н за ее пределами обычно счита
ется бесспорным, что Владимир Ильич пред
ставлял из себя иеср'авнснясго и гениаль
нейшего! практика рабочего движения; что 
же касается его теоретических построений, 
14) оценка здесь обычно делается гораздо бо
лее низкая. Мне кажется, что теперь ужо 
пора произвести и атом пункте некоторую 
небольшую, а. может быть, и даже очень

Марке знал эпоху торгового капитала, ко
торый лежал за ним. Марке знал промыш
ленный капитал. Эпоха промышленного ка
питала считалась, можно сказать, классиче
ским типом капитализма вообще.

Сущность марке о т  учения—ето ес/гь не
избежная диктатура пролетариата и только 
п здесь остановка *). Иначе по могло быть 
в ту историчосасуй) эпоху, потому что про
летарская днктатаура не была дам, газ;

большую регизшо. Мне кажется, что эта; реальный факт, и сопутствующие ей явле- 
иедостаточлая оценка тов. Ленина, как тео-1 мня ио были даны, щ с материал чисто 
ротика, обусловливается известной нсихоло-. опытных явлений и наблюдений, которые

могли бы быть теоретически обобщены и 
которые могли бы служить об’ектом теорс- 

него не сконденсировано, не спрее- - тичпэкого анализа, или практической роак- 
не преподнесено в носколькпх за- дни. Этого не было. Теперь мы имеем род

гическон аберрацией, которая создается у 
вас всех. То теоретическое, что сделал тов. | 
Ленин, у 
со валю,
кругленных томах. Теоретические иодожс-1 явлений, стоящих за этой гранью. Чем 
вин, формулировки, обобщения, которые да-1 более эти имения принципиально новые.
вал тов. Ленин, делались в значительной 
мере, на девять-десятых, от случая к слу
чаю. Они разбросаны по всем мнюгбч и с лен
ным томам сто сочинений, и само собою 
разумеется, что именно потому, что они 
разбросаны, именно потому, что они не 
преподнесены нашей читательской публике
в сжатом, запрут легатом, уточненном ви- 1  экономических, политических

тем оолее они должны являться принци
пиально ноным.и и теоретически; тем, следо
вательно, оршшалмгеэ должна быть та 
концепция, которая включает в себя общее 
рассмотрение и этих явлений, лришрптшь- 
но новых для всех предыдущих эпох. Вот это 
есть 4-й разрез тех явлений ооциалыю-

всякого
до,— именно поэтому очень многие считают, 
что тов. Ленин, как теоретик, в значитель
ной мере уступал Лолину—практику. Но смотрения,

иного порядка, которые должны слу
жить и об.октом теоретического рас- 

теоретичесгат-систематиз и-
эта мысль, я думаю, будет разбита втечете 
ближайшего будущего, а втечение более 
отдаленного будущего тов. Ленин встанет 
перед нами во весь свой рост не только, как 
гениальнейший практик рабочего движения, 
но и. р к  гениальнейший его теоретик,

Ленин еще ждет, кал; теоретик, своего 
систематизатора, и впереди, когда эта рабо
та будет проделана и когда все то новое, 
что дал топ. Ленин, в бесконечном количе
стве разбросанного и рассеянного но его со
чинениям, примет систематизированную 
форму,—Ленин станет перед нами во весь 
свой гигантский рост и как гениальный 
теоретик, рабочего вдмунистичеекюго дви
жения. Задача моего доклада и заключается 
в том, чтобы наметить некоторые веж, кото
рые могли бы служить толчком для даль
нейшей работы по изучению Владимира 
Ильича, как теоретика-марксиста,

МАРКСИЗМ ЭПОХИ МАРКСА И ЭНГЕЛЬСА.
Главный материал для теоретических 

обобщений и то, ч'го с социальной е/годойы 
дало заряд революционным формулировкам, 
именно и коренились в условиях катастро
фического характера европейского разви
тия; и эпоха, в которую возник марксизм, 
дала совершенно своеобразную физиономию 
этому великому пролетарскому учению, на
ложив печать и на логическую конструкцию 
марксизма этой эпохи. Мы совершенно ясно 
можем проследить те основные линии, кото
рые, гак я выразился здесь, дали ренодга 
диошгый заряд марксизму Маркса и Энгелгс 
са: в первую очередь, соединение громадней- 
шей силы абстракции теоретических обоб
щений о революционной практикой. Вы 
знаете, что на наиболее высокой ступени 
теоретической абстракции, в своих тезисах о 
Фейербахе, Маркс выставил положение, ко
торое нам всем известно, что фиеооофы до 
сих по]) обменяли мир, а речь идет о том, 
чтобы этот мир изменить. Само собой по
нятно. что эта практическая, ’ актуальная 
струя в марксизме Маркса и Энгельса имела 
свою социальную подладку. Затем вся тео
рия Маркса имела резко выраженный ниевро- 
вергательный характер, она была глубоко \ остановить ваше внимание на целом ряде 
революционна но самому существу свое-) некоторых черт и черточек и теоретического,

рожшпых порог поведения со стороны рабо
чей) класса. Л привел здесь 4 разреза. 
Само-собою разумеется, что все они пред
ставляют пз себя ничто иное, как некоторую 
колоссальную эпоху в развитии не только 
европейского капитализма, но и вообще 
всего человеческого общества. Вся эта. эпо
ха во всей ее сложности и конкретности 
представляет из себя такое колоссальней
шее богатство всевозможных « проблем и тео
ретических и практических, такое богатство, 
такую огромную махину этих проблем, что 
совершенно естественно, что тот ученый 
дпалетик и практик, который соединяет 
разработку теоретических вопросов с прак
тикой на этом эмпирическом материале,—он 
уже выходит за пределы того, чем был 
марксизм в его старой формулировке.

Здесь я должен остановиться на одном, 
чтобы не было недоразумения. Что мы можем 
подразумевать под марксизмом? Под ним 
можно подразумевать две вепщ: или перед 
нами методологии—система методов иссле
дования общественных явлений, или это 
оиределештая сумма идей— скажем, мы сюда 
включаем теорию исторического материа
лизма, учение о развитии капиталистических 
отношений и проч. и, кроме того, включаем 
целый ряд конкретных положений, т. е. бе
рем марксизм не только, как метод и.ти тео- 
ретически-сформуляршанпую методологию, 
но берем целый ряд конкретных приложений 
этого метода, всю сумму щей, которые по- 
лучились в результате этого приложения.

Самое большое и самое великое, что внес 
в теоретическую и практическую сокровищ
ницу марксизма тов. Ленин, можно форму
лировать таким «образом, что у Маркса 
была, главным образом, алгебра капитали
стического развитая и революционной прак
тики, а у Ленина есть л эта алгебра, и 
алгебра новых явлений и разрушительного, 
и положительного порядка и их арифмети
ка, т. е. расшифровка алгебраической фор
мулы под более шнкретпыи и под еще более 
практическим утлом зрения.

ТЕОРИЯ Й ПРАКТИКА У ЛЕНИНА.
После этих общих замечаний я хотел бы

назвать дефетишизирсванием, срыванием 
всяческой фетишистской оболочки о какого 
угодно положения, догмата и т. д. Мы очень 
часто поражались вначале, с какой необы
чайной смелостью Владимир Ильич ставит 
некоторые теоретическио или практические 
проблемы. Вспомните вы такие этапы, как 
Брестский мир, когда Владимир Ильич ста
вил вопрос о том, что можно у любой ино
странной державы брать оружио против 
другой; это вомущало нашу интершщио-

вепроеы. Все эти большие повороты, которые 
так удачно Ленин делал, как стратег, он 
мог делать только потому, что он был круп
нейшим теоретиком, который совершенно 
ясно мог анализировать данное сочетание 
классовых сил, учитывать их, делать теоре
тические обобщения, из этих теоретических 
обобщений делать соответствующие практи
чески- политические выводы. В ослюве здесь 
лежало мастерское владение марксистским 
оружием, которое никогда не заставало, гак

нальную совесть до глубины души, причем нечто неподвижное, а которое было, дексгои- 
наш «интернационализм» покоился на тео-1 тельно, могучим инструментом , поворачи- 
ретическом непонимании того, что, когда вагощимся в руках тов. Ленина то в ту, то в

1 другую сторону, гак этого требовала праити-
четная действительность. Это был такой
марксизм, для которого, вульгарно выра
жаясь, • ничего снятого, ничего, кроме
интерес.̂  социальной революции. Это есть 

, такой идеологический инструмент, который 
такую теоретическую смелость, связан-1 не знает никаких фетишей и который от- 
с этой практикой, мог бытг. способен лично понимает значение любой теоретиче

ской доктрины, любого выс-туплешш, любо
го отдельного теоретического положения, ко
торый не знает абсолютно ничего застыв
шего. Как подходил Владимир Ильич к це
лому ряду вопросов? Когда у пас в партии, 
или за пределами партии, возникали какие- 
нибудь теоретические уклоны от марксизма? 
Он сразу подходи.г к ним с определенной 
практической меркой, потому что отлично 

ведения со стороны рабочей партии и со увязывал теорию и практику и отлично рас-

мы взяли власть, .вся конфигурация изме
нилась. -Вспомните лозунг— учитесь торго
вать, который мозолит глаза очень многим и 
хорошим революционерам и который тоже 
имел теоретическую подкладку и был свя
зан с целым рядом теоретических положений

р р
чую с этой практикой, мог быть способ 
только такой человек, идеолог, теоретик и 
практик, который сам владел необычайно 
острым оружием марксизма, но в то же 
время никогда не понимал марксизма, как 
некоторую застывшую догму, а кал; инстру
мент ориентации в определенной среде, чело
век, который отличаю понимал, что всякое 
новое внешнее соотношение обязательно 
должно иметь за собой иную реакцию ио

ну, начиная от верхних этажей идеологиче
ского построения и кончая практически—
Политическими своими выводами. И в обла
сти чисто теоретической, и в области при
кладной теории все содержание этого марк
сизма было глубоко революционным. Вы все
знаете, что на вопрос о том, что составляет раженным преобладанием 
душу марксистского учения, Маркс отвечал | деятельности Владимира И. 
вопреки очень многим,—когда я говорю 
;«очень многим», я подразумеваю даже и тех,
Которые сейчас считаются марксистами,—
Маркс отвечал вопреки очень многим, что его 
учение состоит не в учении о классовой 
борьбе, потому что это было известно и до 
него, а его учение состоит в том, что обще
ственное развитие неизбежно приводит к 
диктатуре пролетариата. Можно сказать, что 
та формулировка, которая обычно дается 
Марксизму, именно, что марксизм это есть 
алгебра революция, эта формулировка была 
для марксизма эпохи Маркса и '̂ гелНед 
соверпн'цно правильна. Это была чудесная 
машина, которая служила великолепнейшим 
орудием для шюпроверження капиталисти
ческого режима во всех своих, повторяю, 
теоретических звеньях и во всех звеньях 

, своих практических и политических выводов.

и практического порядка, шторме будут 
иллюстрировать вышеизложенные положе
ния. Мне кажется, что то обстоятельство, 
что Ленину приходилось свои теоретические 
положения фо^улидавать разбросанно,— это 
обстоятельство связано, конечно, с ярко вы-

практики во всей 
деятельности Владимира Ильича, что, в свою 
очередь, связано с пашей эпохой, которая 
по существу есть эпоха действия. Дей
ствовать можно хорошо тогда, когда теория 
представляет в ваших руках некоторый 
инструмент, некоторое орудие, которым вы в 
совершенстве владеете, и когда теоретиче
ская система и теоретическая доктрина не 
представляют из себя того, что тяготеет 
над вами и что вами владеет. В одной из 
речей, не помню в какой, я выразил это 
гагам образом, что Владимир Ильич владел 
марксизмом, а не марксизм владел Вдадимн-

стороны рабочего класса. В самом деле, по
смотрите, кал формулировал Владимир 
Ильич это положение в общей форме. Я аб
солютно не хотел бы утруждать вас цита
тами и не принес с собой никаких выписок 
я не работал даже над ними; но я вопоми- 
паю целый ряд моментов и формулировок, 
которые давал Владимир Ильич. Одна из его 
самых общих тактических формулировок на 
счет опыта гласит: «Очень бопьшое количе
ство сшибок заключается в том, что лозунги, 
рлероприятия, которые были совершенно пра
вильными в определенную историческую по
лосу и при определенном положении вещей, 
механически перекосятся на иную историче
скую обстановку, на иное соотношение сил, 
на другое положение вещей. Это одна из об
щих тактических формулировок. Рассмотрим 
идеологию наших противников,—мы берем 
такой вопрос, как вопрос о демократии. И мы 
■все были в определенный период демократа
ми, все мы требовали демократической рес
публики и учредительного собрания за пе- 
сколько месяцев до того, как мы его разго
няли. Естественно. Но тем ню менее, толь- 
га тс могли перейти к другой ориентации, 
кто понимал относительную общественную 
роль этих лозунгов, кто понимал 
что при капиталистическом режиме мы пе 
можем выставить но отношению к капитали
стам требования—закро^ге ваши капитали
стические организации и дайте свободу на
шим рабочим организациям в пределах ка- 
шгталистичестюго режима,— и поэтому сво
бода для наших рабочих организаций неиз
бежно должна была принимать формулиров
ку: «свобода для всех». И когда мы перехо
дим в другую псторич. полосу и ситуацию, 
то мы должны отказаться от этой формули
ровки. Мто остановился на этом, кто это 
фетишизировал, тот не поснсл за ходом ве
щей и был по другую сторону баррикады. 
Это один из маленьких примеров, но их 
число велико до бесконечности. Владимир 
Ильич в этом отличался совершенно изуми
тельной омелостш.

Возьмем другой вопрос в общей формули
ровке. Возьмите, такие лозунги Владимира 
Ильича, гак: учитесь торговать» или 
«один елец лучше стольких-то и етодьклх- 
то коммунистов». Теперь нам ясен практи
ческий смысл этих лозунгов. Они были ео- 
вершешво правильны, ио для того, чтобы эти 
вещи говорить, для этого, совершенно ясно, 
.нужно было теоретическое продумывание. 
Поскольку обстаяшэда взметтилась, нужно 
действовать совершенно по другому. Сейчас 
таково соотмошеиие между идеологией на
ших коммунистов И, С Другой ОТС1ДО.НЫ, не
обходимостью привлекать не-коммунистов, 
что тут нужно было вести совершенно но
вую и своеобразную линию строительного 
характера. Если раньше для всякого рево- 
люцинера слово «торгаш», «торговля», 
«банк» и пр. звучали как самые оскорби
тельные слова, то для того, чтобы перейти 
к лозунгу «учитесь торговать», пужио было 
глубочайшее продумывание целого ряда тео- {

очень крупные теоретические вопросы. Те,
кто занимался вопросами колониальной по
литики в эпоху оппортунизма, они, за очень 
немногими исключениями, принадлежали к 
наиболее ирьгм ревизионистам, больше всего 

занимались апологией капиталистического 
культуртрегерства в колониях. У Маркса 
был целый ряд замечаний об Ирландии, це
лый ряд общих соображений, но поставить 
вопрос но всей его широте Маркс, но мог 
тогда, потому что тогда проблема не была 
дана с той остротой, которая была ей при
дана потом, а эпигоны не могли но самой 
сути дела этого сделать, потому что это 
было святая святых буржуазной полити
ки того времени и * прикоснуться какому- 
нибудь неосторожному пальну к этой про
блеме было нельзя. На авансцену выступа
ли господа Гильдебрандты, люди этакого ти
па, которые развивали всякио «марксист
ские» теории но отношению к колониям, 
для того, чтобы оправдать политику капи
талистического государства. И в этом от
ношении школа Ленина, которая, действи
тельно создавалась, произвела прлиый пе
реворот. Практическое ее значение теперь 
совершенно ясно. Может быть, оно, в началь
ной стадии своего развития, это ленинское 
учение о национальном п колониальном во- 
просе, не всегда и не всеми было осознало, 
но теперь его смысл ясен. Мы имеем перед 
собою конкретно мировую войну и государ
ства, находящиеся в периоде распада, ко
торые нужно, по ницшеанскому правилу, 
подтолкнуть. Для того, чтобы их подтолк
нуть, пужио поддержать все элементы рас
пада этих тел, сепаратизм колониального, 
национального движения, т. о. все тс раз
рушительные силы, которые об’сктивяо ос
лабляют мощь того железного государствен
ного величия, государства, которое пред
ставляет из себя наиболее могуществен
ную потенцированную силу буржуазий. От
сюда такие вещи, которые многие пз нас 
не понимали, в области как чистой теории, 
так и практического лозунга: право наций 
на самоопределение. В области чистой тео
рии— прогноз, что в ближайшую эпоху мы 
будем иметь целый ряд промежуточных 
революций, колониальных восстаний, нацио
нальных войн, борьбы за свободу какой- 
нибудь нации против великодержавия и 
проч. теоретические прогнозы, которые со
ответствуют ряду промежуточных ступеней 
в общем процессе распада капиталистиче
ских отношений,— все это протшозы, кото
рые опираются на очень продуманные тео
ретические положения. Они были даны 
Владимиром Ильичом. Я  советую прочесть 
интересующимся этой стороною дела поле
мическую статью Владимира Ильича против 
Розы Люксембург, которая была написана 
во время войны. И можно удивляться, 
каким образом тончайшие переходные мо
менты, которые громаднейшее большинство 
из нас, если не все мы,^видели позже, ко
гда это стало фактом, были теоретически 
преподнесены Владимиром Ильичом. Поче
му? Потому, что он был ловким тактиком 
и стратегом. Откуда это? Потому что он 
опирался на огромное теоретическое предви
дение, которое, в свою очередь, было ре-

скую» литературу но этим вопросам, мы] заслуги и тех практических выводов 
здесь увидим совершенно беспросветное ис- • г,Тих теоретических предположений, котор 
кажение Марксова учеппя- Пе только ни одной] Щ* должны вменить Ленину, поскольку
новой мысля, которая могла бы быть нагая- является -теоретиком рабочего государства 
на дальнейшим развитием марксистской К  о
рин государственной власти, или марксист
ской теории права, или вопроса отноентедь-

СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ВАМИ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ.

но изменений этих категорий в переходный! бш ш  вопрос, очень сорте, мы найдем, при, 
период, но о самом процессе социалпстиче- [ мерло, около нятп основных теоретически 
скоп революции, о положении вещей после проблем, которые наметил Владимир Ильич 
социалистической революции, здесь ни одно-и которые нам необходимо разработать. Это 
го слова мы но нашли бы. .Восстановить точ-« ио-порвмх, учение, или намечающееся уде* 
пое подлинное учение Маркса, кошфотизи- ( пне, о врастании з социализм после победо, 
ропать это самое учение, то есть дать кон- носной рабочей революции. . 
кретную оболочку учению о рабочей дикта-1 % лп орать совершенно конкретные во. 
туре, эта была узловая задача рабочей идоо-; щюсы 0 НЭП е в нашей теперешней рооодй. 
логин, потому что, само собой понятно, во- скон обстановке, то совершению ясно, что ад 
прое об отношении к государственной власти ошх теоретических посылок нужно сделать 
являлся и является сейчас центральным во- целый ряд выводов. Мы преодолеем ПЭЛ по 
просом, является вопросом всех вопросов.г путем разгрома лаве® в Москве и в нровми.

м м м м  П

:

МАРКСИЗМ ЛЕНИНА.
П подхожу теперь к вопросу отдюеительно 

ленинизма. Новое дело, что ленгдокий марк
сизм представляет из себя своеобразное идео
логи четкое образованно по той простой при
чине, что он сам с гг» дитя несколько мной 
эпохи. Он не может быть простым повторе
нием марксизма Маркса, потому что эпоха, 
в которую мы живем, не есть простое повто
рение той эпохи, в которую жил Маркс. 
Между той эпохой и этой есть нечто общее: 
и та эпоха не была органической эпохой, и 
ета эпоха еще в меньшей степени является 
органической эпохой. Марксизм Маркса был 
продуктом революционной эпохи. И ленин
ский марксизм, если .можно так выдавиться, 
является продуктом необычайно бурной и не
обычайно революционной эпохи. Но само 
собой понятно, что здесь так много нового 
в самом ходе общественного развития, в 
самом эмпирическом материале, который 
дается, кат; материал для теоретических 
обобщений, в тех задачах, которые ставят
ся перед революционным пролетариатом и, 
следовательно, требуют соответствующего 
ответа и соответствующей реакции, так 
иного нового, что наш теперешний марксизм 
пе есть простое повторение той суммы идей, 
Которая была выдвинута Марксом.

Я этот вопрос разовью более подробно 
потом, чтобы здесь не было недоразумений 
р смысле противопоставления, потому что я 
.Отнюдь пе хочу противопоставлять одно уче- 
вие другому. Одно есть логическое и истори
ческое завершение и развитие другого. Но я

ром Ильичом. Этим я хотел сказать, что еретических осно®, целого ряда теоретических 
одна из самых характерных -черт у Влада- 1  вшвросс® крупнейшего принципиалвнлго 
мира Ильича, одна из самых любопытных | значения. То, что только сейчас для нас 
черт- заключалась в осознании практиче-, представляется само собой разумеющейся 
ского смысла наждого теоретичеекзго по-' вещью, то, ведь, у Ленина было тасреттгю- 
стрсенип и любого теоретического положе-1 ски щюдумало до самых, мелочей. Ведь, это

только вульгарному поверхносшшхму созна
нию наших противников кажется, что Влади-

ния. Очень часто мы между собой иногда 
даже подтруии-вали над слишком практиче
ским отшошением Владимира Ильича к це
лому ряду теоретических вопросов, но, то
варищи, теперь, когда мы уже много лот 
варились в революционном котле и когда 
мы очень многое успели увидеть и испытать, 
мне кажется, что это паше подтрунивание 
целиком должно быте обращено против нас. 
самих, потому что в этом сказалось ничто 
иное, как опять таки та я;е самая наша при
вычка, привычка интеллигентов, определен
ных узких (•шодяа.шетов: журналистов, ли
тераторов или людей более или менее зани
мающихся теорией, как свою! собс-твешюй 
профессией. Точно также же как Владимир 
Ильич ио любил всяких словесных выкрутасов 
н ученостей специфических,— что иногда нам 
тоже не совсем нравнлось, а он над нами 
надевался,—точно так же он терпеть не мог 
ничего липшего и чисто практически отно
сился в теоретическим концепциям и докт
ринам. Имеют м  они какой-нибудь иной 
смысл, кроме практического? С точки зревия 
мар1;сизма ясно, что никакого другого 
смысла они не имеют. Но в силу того, что мы 
были до известной. степени специалистами, 
это претило нашей душе, и в этом отноше
нии Владимир Иэьич уходил в будущее в го
раздо большей степени, чем все мы греш
ные, потому что для пего было органически 
противно то, что для нас имело известную 
притягательную силу. И вот, мне кажется, 
что это осознание, совершепио продуман
ное, это осознание служебной ролл всяче
ских теоретических построений, ка,к бы вы-'

мир Ильич был человеком, вырубленным то- 
иором, чем-то в роде статуэтки эпохи ка
менного века. На самом деле это абсолютная 
неправда. Если тов.'Ленин бросал какие- 
нибудь упрощенные лозунги вроде «грабь 
награбленное», что звучало необычайно 
ужасно я варварски для всех наших «циви
лизованных» противников, то, ведь, # это 
было на самом деле результатом глубокого 
теоретического продумывания того, какой 
сейчас нужно лозунг бросить, какова массо
вая психолога я сейчас, что-.масса поймет и 
чего не поймет. Ленин всегда’ ставил вопрос, 
как можно получить смычку с макси- 
сим умом народа, с максимумом лю
дей," которые могут сыграть роль извест
ных энергетических величия, брошшных 
против старого режима. Эго требовало 
очень сложного теоретического «обмозговы- 
вапия». И когда Леашн говори!—даужмо 
учиться торговать— это звумало очень пара
доксально. А теперь это каежтея нам само 
собой разумеющимся. Каждый серьезный 
шаг Владимира Ильича в области теорети
ческой и в области практической был своего 
рода постановкой колумбового яйца. Когда 
яйцо было Колумбом поставлено, тогда ясно 
стало, что оно могло быть поставлено только 
так. Вот этот -лозунг—учитесь торговать—  
опирается на целый рад теоретических обра
боток и решений теоретических вопросов, 
вопроса о сботношенйи города и деревни, 
вопроса о роли процесса обращения,— 
Вообще, вопроса о роли торгового аппарата

шпфровьгвал всякую словесную ободочйу. К 
сказал выше, что если у Маркса была алгеб
ра капиталистического развития и алгебра 
революции, то у Ленина была и алгебра но
вого периода и, повторяю, арифметика. Но 
я вам приведу один пример, на котором мне 
придется потом еще остановиться в другом 
логическом звено. Анализ марксова «Капи
тала» ведется таким образом, что из этого 
анализа в значительной мере удаляется 
крзстьякство, потому что это не есть специ
фический класс капиталистического обще
ства. Это есть самая высокая алгебра.
Ясное дело, что для арифметического дей
ствия гут нужны другие вещи. И, вот, то, 
что отличает Ленина, это есть ооединепио 
алгебры на более высокой ступени обобще- 
Ш1Й, которая в математике соответствует 
общей теории чисел или теории многообра
зия, ж, с другой стороны, арифметики, то 
ость • арифметического расшифрования 
алгебраических формул, соединение большого 
и малого, какой-нибудь заботы (в области 
практической), заботы об электрификации 
и заботы о сбережении какого-нибудь ма
ленького гвоздика, и, о другой стороны, в об
ласти теоретической—занятие крупнейшими 
проблемами теоретическими, начиная от фи- 
лосшрских проберем, и в то же время высле
живание, выуживание каждой непра
вильно теоретически сформулирован
ной мелочи, которая может быть 
опасна при дальнейшем развитии. Бот 
это умение видеть эпоху и видеть каидую 
малейшую деталь, анализировать, рассмат
ривать такие вопросы, как вопрос о «вещи 
в себе», и в то же время понимать теоре
тическое значение .какой-нибудь формули
ровки в какой-нибудь резолюции,-т-вы по
мните все, что Леэиш ншктл целый ряд стра
ниц о том, гак не надо писать революций, г. 
своей брошюре о двух тактиках,—вот, эта 
громаднейшая способность видеть все в 
таких разрезах, когда, самое большое и вели
кое, и самое мелкое, малейшие детали, когда 
все это устананлиштеся . на шахматной 
доске политической стратегии и теории г, 
тех местах, где они должны быть установ
лены с точки зрения интересов рабочего 
класса и с точки зрения практического по
литического действия,—вот эта способность 
нашла свое выдажсашо в замечательном 
синтезе, об’единнющом теорию и практику.

ВОПРОС ОБ ИМПЕРИАЛИЗМЕ.
Теперь, товарищи, я перехожу к тому, 

чтобы более конкретно остановиться на не
которых вещах, которые имеют значение с 
точки зренля, главным образом, того ново
го, что В. И. сюда внес. Основной из основ
ных вопросов—это вопрос об империализме.
Вопрос об империализме сформулирован у 
В. И. в его известной работе, пересказом 
которой и изложением краткого содержания 
которой здесь заниматься совершенно не 
надо. Ио, товарищи, я обращаю ваше вни
мание вот на что. Вы не можете назвать из 
области теоретических работ, касающихся 
империализма, ни одной такой работы, ко
торая была бы так актуальна, как работа 
В. И., потому что там всякое любое теоре
тическое положение и цифровые иллюстра
ции этих теоретических положений связа
ны с теми практическими политическими 
выводами, которые из них 15. И. делает.

г>го есть не простой анализ, теоретиче
ский анализ определенной эпохи, по этот 
анализ взят под таким углом зрения, что 
совершенно ясно, сразу, намечаются те пу
ти, по которым рабочий класс должен ит- 
ти в связи с развитием класса господствую
щего, в связи с аналйзом империализма.
Мы имеем еще один важнейший для нашей 
эпохи вопрос, который ио получил своего 
разрешения в какой-нибудь теоретической 
книжке. Это вопрос национальный и вопрос 
колоний, колониальный вопрос. Нужно за- летального вопросов, 
метить, что здесь, мне кажется, Владимир!
Ильич произвел теоретически громадней- ЛЕНИН О ГОСУДАРСТВЕ,
шую райоту. Повторяю, у лат лет такой ( „  дтмаю. следующим терсянескич вовдо-
книжки, ПО аео было бы «ждано и акта- сом. на потир,* „ „  должны о т п о и т  на- 
матизировано. Но мы «кон  и долом диде „ »  „„имание, янлаетс» воирое отиосите п.ио 
его сочинении говершешю нравнш р, но- государства я период социалистической ие- 
становку вопроса и национальвого и коло- еолищии. Здесь,, само собой разунеетаи 
ниалыюго, постановку, которая поутвор- принципиально нового в концепции тов Де’

Отношение к враждебному пам классу, рево
люционное отношение к враждебному нам 
классу есть, в первую очередь, и в первую 
голову, отношение к самой могущественной, 
наиболее централизованной и паиболес ра
ционально построенной организации этого 
господствующего класса, каковой является 
ого государственная власть. € другой сторо
ны, всякому совершепио ясно, что основным 
рычагом для переустройства общества па не
которых новых началах, динамической си
лой, переустраивающей существующие про
изводственные отношения, является новая 
государственная власть, выдвинутая и орга
низованная победоносным рабочим классом. 
Тут имеется целый ряд вопросов подсобного 
характера— и теоретических, и практических. 
Сумма их- -в общем и целом дана в извест
ной книжке В. И.: «'Государство п револю

ции, а путем пдаодолстшя его конкуренцией 
и раст ущей мощью нашей госудадалвдяо! 
промышленности и государственных орщ. 
пизаций. Я беру очень маленький пример, 
чда, но вы увидите, что тут есть сумма \ 
теоретических и практических вопросов со* I  
нершенно нового порядка, которых мы ращ* 
ше не ставили, потому что раньше наша со* ! 
цнальнаи позиция была позицией разрушв* 
•гелей. Мы были самыми решительный! 
смелыми и последовательными разрушите* д 
лями данной системы, а теперь мы я ш Д  
ся самыми последователглшгми ст'ронтелющ 
другой системы. Аспект другой, сумма 
практических и теоретических вопросов дру 1 
гая. Ясно, что тут никакого разрыва се 
старой марксистской традицией дат, , 
потому, что речь идет о продолжении и пун- 1 
мснении марксистского метода в совершенно I

гия». Яо это развитое Вл. Илт.ичем учение новых условиях, которые в своих коикрет
пе есть просто возврат ]; той точке зрения, 
которую развивал сам Маркс. Это есть синтез 
старой марксовой, ортодоксальной точки 
зрения с теоретическим обобщением целого 
ряда новых фактов п с предвидением того, 
чего еще не мог предвидеть -Маркс, когда он 
жил и писал свои работы. Этот вопрос, как я

ностях не были известны нп Марксу, «я 
Эпгельсу, по те# причине, что не было эмпи
рических данных, которые позволяли бы де
лать тс или иные обобщения.
- В связи с этим, мне кажется, приобретает 
очень крупное значение вопрос, подлежащий 
разработке, который должен быть разрабо-

ужВ говорил, является узловым вопросом таи с теоретической точки зрения,—©опрос 
революционного рабочего движения, являет- 0 культурной проблеме в переходный период.

Затем третий вопрос, который бы я наз
вал вопросом о различных типах социализ
ма. У нас социализм спустился с облаков на 
землю или, ио крайней мере, приблизился. 
Это актуальнейший вопрос. (Как мы ставили

ся центральным вопросом современности, и 
недооценивать этой теоретической работы В.
П. пи в коем случае нельзя. Само собой разу
меется, что был решеп и вопрос о демокра
тии, который эпигонами марксизма, маркси
стами
Нптсрпацпона
зирован, ___  _ ___ ______________
шеиио оторван от своей исторической базы,
и поэтому приводил к абсолютно неиравиль-  ...... .
ним, исторически реакционным, практиче
ским. политическим выводам. Советская 
власть сейчас есть вещь, которая признает
ся йе-111 го нашими наиболее крупными оже
сточенными противниками из буржуазного 
лагеря. Теоретическое и практическое значе
ние этой идеи, этого учения о Советской вла
сти, оно поистиие громадно. Если мы возьмем 
лозунги,'- бесчисленное, количество лозунгов, 
которые циркулируют сейчас во всех частях
света, то, несомненно, одним из самых_^о- „ ^ |,я: мв(,РП 1 общества при рабочей дик-

вершенно безошибочная и правильная фор
мулировка. Теперь возьмите последнюю 
статью Владимира Ильича относительно ко
операции и разберите выставляемые им по
ложения. Анализируя прежние взгляды па 
кооперацию, В. И. говорит, что теперь, с пе
реходом власти к рабочему классу, постанов
ка вопроса принципиально изменилась, что 
если бы мы кооперировали крестьян^ под ге
гемонией рабочего класса, то это оыло оы
осуществлением социализма.

теоретическом анализеЭто рсть вопрос о 

то осп, таких, цщ^ые влага и щкч-тышетм.
Если капиталистический режим занимался,

пулярных лозунгов
охватывают, влекут за собой и организуют 
наибольшее количество народа, * рабочего 
класса, является лозунг|г Светской власти, главным г,оралом, в..’1 росом о5 а «Г»*

. копа В. II. впервые классового общества, рабочего класса, бур-
(м п р ^ Ц от жуазии и землевладельцев, если там так

зультатом необычайно продуманного анали-, вспомните то время
за существующих гапиталистнческих отно-|к  „ам приехал в Россию после долях Ж   - .....  '“ 1 ?.
шеи и и во всей их сложности и гаикрепш- эмиграции, вспомните, какая встреча была ся абстрактный анализ, I ; ' ^  А
сти. Это теперь совершепио ясно. И точно оказана известным апрельским тезисам В. 1»*“ ' чрезвычайно интересна ‘ и Ш

собствен- роса о двух классах, о рабочем классе п нрь ■
павтии и притом вс ма- стьянстве, ври уничтожении помещичьего I

'  . землевладения, ври экспроприирования бур- I

соки они ни были, это есть необычайно цен- в этом процессе обращения. Это был но шя- 
хоуе.1 бы раньше остаповиться на тех новых ; пая и положительная черта ленинского марк-1 тый с потолка лоэупг, это была просто ло-

{ушговая практическая формулировка целого 
С этим связана другая любопытная черта.' рада теоретических положений, гатбрые 

которую без первой никогда нельзя было бы • были продуманы авелю за звеном. Только

соццалыю-экоцомичесдщй полцгищ, | сязма. 
которые являются базой для дешшекого 
«аргаизма. В самом доле, что нового в этой 
области мы имеем перед .собой, нового в 
ТОМ смысле, что эти явления были недо
ступны Марксу, потому что просто не 
было с то время, в какое жил Маркс? Мы 
имеем, прежде всего, некоторую. новую фазу 
и тпДОнггпи опптя.тотпчо т ! у отпои

понять, это— черта, которую можно было бы

*) Парижская Коммуна была лишь гаче
ком, послужившим для Маркса основой для 
ряда гениальных предвидений. Но разрабо- 

трос а Маркс, кол сто, пе мог.

тоща, когда начнете читать один том за 
другим п подбирать по определенным раз
резам мысли Владимира Ильича, только 
тогда перед нами вырисовывается вея кар- 
тПРа того идеологического пути, по которо
му шел Владимир Ильич, разрабатывая эти

также для другого периода развития, когда 
рабочий класс уже берет власть и ведет 
борьбу с великодержавном, необходимо бы
ло сделать все возможное для понимания 
всех тех остатков, которые выражают со
бой продукт распада старых ведигадержаи- 
ных империалистических отношений, исто
рической силы их инерции, всего того, что 
должно быть теоретически учитываемо, дли 
того, чтобы быть уничтожено впоследствии, 
— все это суть вопросы, которые были со
вершенно неразработаиы. Гошенин этих 
«опросов разбросаны в целом ряде статей 
Владимира Ильича так, что мы теперь ине
ем полную возможность до конца понять 
его идеи, и делать из этих идей таран 
против буржуазно-гаииталцетичеоксто об
щества—с одной стороны; а с другой сто
роны, строить, пользуясь рычагом пролетар
ской власти, на других принципах новые 
политические образования, из которых са-' 
мыл крупным является наш Советский Со-, 
юз. Итак, мы имеем здесь соединение тео
рии с практикой на основе новых явлений,, 
которые являются как продуктом распада, с 
одной стороны, так и продуктом нового 
строительства, с другой стороны. И все это 
подытожено в определенную теоретическую 
систему. Это вещь абсолютно не маленькая, 
и она послужит нам в дальнейшем, втече
т е  ряда ближайших десятилетий, одним 
из важнейших теоретических и практиче
ских орудий. Если мы вспомним, какую роль 
ещо в общем процессе распада теперешних 
капиталистических отношений будут иг
рать и колониальные восстания, и нацио
нальные войны, если мы мысленно продол
жим процесс революции на другие конти
ненты, перенеся его из Западной Европы, 
то мы представим себе, какое могуществен
нее орудие дает теоретическая ’ система. 
Владимира Ильича в этом вопросе и какую 
огдампую силу и методы организации масс 
и введения их в бой представляет собой 
то учение, которое разработано Владими
ром Ильичом в области национального и ко

пе
собствен-

партии, увидела в этом чуть жуази.т. Гамо-собой разумеется, что тут но 
пе измену обычной марксист- мере приближения к конкретному пуги оу- 
идеологии. Ясное дело, что здесь ни- дет напрашиваться целый ряд едень зцад

И., 
ной 
лая
ной 
ли

чего тГрэтигадачащего марксизму не было, тельных*коррективов, которые страшно могут 
Наоборот, совершенно для иас теперь ясно, видоизменить картину и тпргоичееьи,
что это было развитие марксисте кого уче- практически- Но этот вопрос идет но той же 
ния, ортодоксального марксистского учения линии, как и вопрос о союзе раоочего клаои 
о диктатуре пролетариата, Совершенно те- и крестьянства, Питому что эти классы суть,! 
перь ясно, что советская власть есть наиб)- ничто иное, как классовые носи ими опредор 
лее жизненная форма существования рабо- лепных хозяйственных форм. Это не е Н  
чей диктатуры, которая имеет целый ряд просто некоторые социальные силы и оолы - 
громаднейших практических преимуществ ничего. Каждый класс есть диен гель сво - 
для победоносного рабочего класса. Но в ствонпых ему хозяйственных форм. Если Щ 
то же время, если мы сравним это всеоб- говорим о крестьянстве и берем его, какДОя 
щее признание с той встречей, которая бы- циалыю-ьмассовую категорию, то не Щ 'Ь1 
ли оказана первоначально формулировке В. забывать, что это крестьянство есть щи ителм 
И. даже в наших собственных партийных определенной формы производственных едга 
радах, не говоря о рядах наших противни- " “ >Е ^ °р а я  может ? » ® т ь  иас, развиваться
ков, то мы поймем, какое громаднейшее 110 нежелательному для пас ну ги,

.  млвглт пойти ио ПУТИ НО КОТОВОпрактическое н теоретическое слово было

и которая
может пойти но пути, ио которому мы хо*

.го нового, ,ш< нужно ;; 1М1 «  0 соотношении хототненных фо 
к нтому привыкли; над» К"и1),1С 0 гегемоига пролетариата над ц
ло до еегодвяшиего .иш, ;,тп еш ' ”  10 ж"  “1",МЯ “ Г “7 А Iх А.. Т1ТА1ПА1. II II мам: |\Г ААППМ -ШЛТИЧОП.О I ТТТ

сказано здесь тов. Лениным. Часто так бы
вает при бешеном темпе жизни, что очень 
многое новое становится само-шхш разу
меющимся. Но когда, мы пдаизшда истори
ческую, оценку этого 
позабыть, что чм 
вспомнить, что бы.
как была встречена эта теоретическая кои 
цепция, и как были нстречены ее практиче
ские выводы, которые из нее проистекали. 
Повторяю, они были не только по встрече
ны всеобщим признанием, наоборот, они вы
звали ожесточенные нападки. Теперь они 
пользуются всеобщ, признанием и это явля
ется показателем топо, что и с точки зрения 
теоретического продумывания вопросов пре

тим ее вести. Оле дона тельпо, здесь социально^

Л|К1- д .  „  дш  рабОЧОГО ХШССв.
лвтарокой джтатуры, теории государствен- , м , ес1'вх, Ьыраватнвдашш
пой штата, норм этой гогдаретаешй ^щес.твенлого

классовая точка зрения имеет свое чи 
экономическое значение, подоснову, и вопрос 
о соотношении классов есть в то 5Ко время 
и нов рос о соотношении хозяйственных форм.

кре- 
воирос

’ о соотношении между социалистической про* 
мышлешюстыо и крестьянским хозяйством. 
Гамо-собой понятна вся важность этого воп
роса, и мне кажется, что та постановка воп
роса, о которой я здесь говорил, заслужива
ет очень большого внимания- 

Наконец, есть еще ряд вопросов, которыми 
также занимался В. И., которые пмеюг гро
маднейшее значение для всех пас, для иа-

Напр., 
в ходе

I

власти, и с точки здания 
здесь, действительно, было сделано

_ щашего теперешнего оощественного разви- 
нрактическои, ТИ)[ П0СЛ(3 пролетарской диктатуры, противо

речиях и вырабатываемых этими противоре*
гранин :мюе. шейте в виду, что это .не чиями тенденциях, враждебных нам. Из того,
есть только практический вопрос, хотя я и ,1Т0 после рабочей диктатуры будет итти де- 
говорил, что единственно решающим для ,ю таким образом, что в общем и целом это 
нас, в конце концов является практика, будет эволюционный ряд, из этого не след 
Это есть и огромный теоротичоекяй во- ет отнюдь, что мы не будем иметь, особен»
л рос, потому что у чение о формах господ
ства классов н для буржуазии вопрос и 
теоретический, и практическ.; вопрос о фор-

в первую фазу рабочей диктатуры, чрезвы
чайно больших противоречий, которые в не
которые периоды развития могут даже на-

адена целиком «ш ей Зцгаь 1ШИ8 бЫло, ио д а громаднейшая аасдуга
действительно Владшнц Ильич шдал цс- заключается в том, что он с одной стопо
лую школу. Суть дели заключается в « * , .  Ш | восстановил подлинное учение Маркса 
что степень абстракции У Маркса была в относительно госуч.арства и его роли в пе- 
очень многих вопросах настолько велика,! риод социалистической ])еволюции,— я имею 
что нужно было установление целого ряда г» виду теорию разрушения государственной 
промежуточных логических звеньев, чтобы власти и оо активно' исторической необходц- 
еделать непбередственные практические вы-‘ мости распада государственных связок,— а, 
воды. Я уже упоминал: в «Капитале» ве-, с другой стороны, дал конкретизацию вопро- 
детсп анализ трех классов. Там не крееть-! са, Или, можно сказать, арифметическое рае- 
ян ин Паш, там бедаЕся абстрактное капи-, шифрование вопроса о пролетарской дикта- 
талистическое общество, проблемы его не туре, то есть учение о Советской власти, как 
связываются с такими вещами, как мида- 0 форме рабочей диктатуры. Сейчас уже 
вое хозяйство, столкновение различных ка- для нас эта сторона дела представляется на- 
питалистических тел, проблема государ- столько ясной, что как будто бы об этом 
ства. поскольку оно находится в руках на-:не нужно говорить ни одного лишнего слова, 
того врага, вопрос о роли государства в Она для нас представляется трижды ясной, 
экономической жизни страны; т. е. ряд во-‘ потому что мы сами, своими собственными* 
просев, более конкретного порядка, в «Кащ руками государство построили на новой клае- ■ 
питало» не анализируется. Для того, что-! совой, основе и но другим принципам строп-, 
бы привести эту теоретическую систему к тольства, но нам нужно вспомнить прошлту! 
практическому действию, в особенности в взять само смой разумеющееся, что сейчас 
нашу эпоху, нужно было образование це- так ясно для нас, и некотором историческом
лого ряда промежуточных логических зве- контекст»*, в некотором историческом разни-, вражтеоны

мах се господства представляет выдающий- достать* Бели я говорю об общей линии воз*» \ 
ся интерес, точно так же, как и для .рабо- можного отмирания этих противоречий вплоть ; 
чего класса, только для рабочего класса до коммунизма, то я беру масштаб очень ДЛпи
во много и много раз больший интерес и шло пути, весь этот путь в общем; по пз 
большие трудности, потому что различные этого нельзя делать вывод, что в определеп- 
вариации государственной власти буржуа- вые конкретные исторические периоды, в осо- 
зии имеют некоторую историческую преем- бешюсти в начале этого пути, мы не буде* 
ственнбсть, щшетариат же этой власти ли- иметь наростания противоречий.
когда еще не имел. Буржуазные государ- --- —
ства сложились данным давно. Различные Очень часто обычно приравнивают Маркса
изменения в их структуре, нереорганиза- к Ленину и ставят вопрос— кто больше, 
ния государственных аппаратов— опирают- Маркс или Ленин. И отвечают, что Ленин 
ся на грома дней шую, длиннейшую тради- больше и практике, а Маркс в теории. Мне 
дню. Устанавливались формы, государствен- кажется, что нет таких весов, которые могли 
вый режим, приобретался громаднейший бы взвесить такие крупные фигуры, по той* 

.} опыт и т. д., и т. д. Рабочему же классу причине, что нельзя ин складывать, ни пя- 
приходится строить на ншю, без предвари- мерять величин разнородного типа, вырос- 
телыюй проверки. Он не имеет своего не- тих в разных условиях, игравших разную 
прерывного государственного бытия, и, еле- роль. Нельзя этого делать. Постановка вонро- 
дбватедыю, не имеет непрерывных форм са в корне ошибочна* Но'одно мы можем ска- 
этого государственного бытия. Ему ирихо- зать совершенно безошибочно, что эти два 
1НТСН здеп» строить совершенно наново. И имени будут определять пути рабочего клае- 
то обстоятельство, что была пай юна коп- са до тех пор, пока рабочий класс будет су* 
кретпая форма диктатуры пролетариата, ко- шествовать-, как таковой. Это совершенно я& 
тора я оказалась жн:шешн>й, оказалась во- но, и мы можем утешать себя мыслью после' ' 
ликолеино!! но своей устойчивости и обил- смерти Владимира Ильича, что мы жили. бо*| 
ружила снос ‘бность к сопротивловию всем рол ист., сражались и победили под иостояи-'

щ.ов, которые сами собой представляют) тци Если мы возьмем старую 'марксист-; говорит
влияниям и наскокам, псе ..то ным оуководством нашего великого учителя-: 

дам'адиоеть т°й теоретической Н. БУХАРИН* .



ЯРЙ*

Л е н и н
Ленин был самым смелым и прони

цательным, смертельным врагом бур- 
(  шуаэного строя, его изобличителем и 

Победителем. Беспощаднейшим не- 
I примиримым критиком половинчато- 
, сти других. С хладнокровностью ана- 
| тома, он вскрыл их трупы. И все жи

вые трупы ополчились из-за этого 
против Ленина. Ленин—величайший 
врач, которого до сих пор не имело 
человечество; он удалил от уже гнию- 

V  ' щего тела мировой буржуазии банда
жи и пластыри, которые наложили 
на него благонамеренные, благона
дежные социал-демократы реформи-

% сты. Вильгельм Герцог.
Ленин!

Ужо одно только это имя говорит достаточ
н о  иного.'.. Имя —  Ленин неизменно повто- 
мл, ученьем Ленина руководствовался, же
лезным словам Левина внимал, живые, не
обычайно гениальные дела Ленина созерцал 
на протяжении 30-тп лет втянувшийся в 
неравную борьбу со старым миром револю
ционный пролетариат великой России в тя
желые дни мучительных родов нового мира.

Одно короткое имя.-, и оно проливает яр
кий свет на всю ту богатую, многогранную' 
и многообразную Жизнь, которую прошел 
Ильич в процессе своей безпримерной рево
люционной работы.

Ленин!
На длинном протяжении целого историче

ского периода человечество, после Маркса, 
|нает только это одно великое имя.

Ленин превзошел всех своих гениальных 
Предшественников.

Ни один из великих умов, какой бы то ни 
было эпохи, с такой, как он, математической 
•точностью не достигал полного соответствия 
между теорией и практикой, между ученьем 
и живым делом; пи один из великих гениев 
Прошлых веков пе проводил в жизпт. теоре
тически намеченной цели так гениально, как 
'Ленин.

От великих людей всех эпох Ленин больше 
всего отличался необычайною для всякого 
ролитика смелостью, необычайную для уче
ного энергией, редкой для революционера 
.стойкостью, прямотой, гибкостью ума.

Ленин бесстрашный, смелый, единствен
ный и неповторяемый вождь творческого 
класса— пролетариата в его великих бит
вах. Толедская сталь, крепкая, упругая; ре
волюционер, обладающий стальной волей и 
характером. Первый и несравненный разгад
чик сложнейших социальных вопросов. Бес
примерный борец, революционер, полный 
сильной и непоколебимой веры в свое дело... 

* * *
В 90-х годах, когда в промышленных го

родах России зарождались Социал-демократи
ческие группы, из капиталистической Евро
пы проникали к нам и насаждались марк
систские идеи, когда научный социализм, 
Материалистическое мировоззренпо иротнво-

| Ленина это не тронуло. Он не изменил
I своему стилю и манере писать- 
I Первое выступление Ленина па идейном 
фронте против «народников» кончилось побе
дой.

Ленин отошел от колеблющихся товари
щей, которые, как оказалось, по недоразуме
нию очутились на командных высотах пар
тии, но которые, благодаря своему слабово
лию и отсутствию революционной проница
тельности, приносили много вреда делу рево
люции.

Для усиления и укрепления социал-демо
кратической партии Ленин предполагал от
межеваться от тех лиц, которые господство
вали в руководящих организациях партии; 
освободить от их влияния авангард револю
ционного пролетариата, организационно 
еще не окрепшую революционную соц.-демо- 
вратию, стоящую на почве марксизма.

Ленин не побоялся или по намоченному 
им пути...

Он шел вперед и знал, что революционный 
пролетариат был с ним.

В 1905 году III с’евд партии был Ленин
ским.

Ленин оказался полным выразителем ин
тересов и чаяний российского борющегося 
пролетариата.

ленского
России.

расстрела, понеслись по городам

Вспыхнула февральская революция. Вер
нувшийся в Россию Ленин первый заявил, 
что оскверненное,, загрязненное, еаимспова-

На пути к Октябрю
I

Для того, чтобы не плестись в хвосте ре
волюции, а руководить ею, нужно уметь 
правильно оценивать участвующие в пен об-

иие революционной партии пролетариата— 1 п1ествепные классы, их подлинные нужды
и, отсюда, общность или противоположностьСоциал-демократия»— должно быть измене

но и отныне партия должна принять наиме
нование «Коммунистическая». Это тем более 
находил он уместным и справедливым, что 
таково было желание и основоположников 
научного социализма Маркса и Энгельса. Ны
не уже воплотившееся в дело заявление пе

их интересов.
Опыт всех предыдущих революций пока

зал, что способность давать такого рода 
оценку— качество, довольно редкое у поли
тических вождей и партий. 

ц В. И. Ленин обладал исключительной спо- 
_ | собностыо оценивать движущие силы рево

люции. Ол видел все классы и все главныетак то легко обошлось Ленину- Лидеры сю 
цвд-двмикратян на,ад  распространять во- 1  ’ -  - “ ^  ~ ’
круг его имени самые нем ы е инсинуации, с А ш ш и  ^ 7  
поносили ого самыми пошлыми словами. На I ^  ^  щ  (ш с Г т

жайших и дальнейших целей.
• Еще будучи заграницей, в марте 1917 г.,

Ленина нападали не только кадеты и эсеро 
Меньшевики, его порицали и называли анар
хистом даже самые его близкие друзья и то- 110 получении первых вестей о февральской 
варшци большевики. Но Ленина и это не революции, В. И. Ленин указал, что эта бур- 
сломило; он и тогда не изменял своим виги-! ж д аи я  революция, свергнувшая царим, 
дам; он зиал, * о  делал; его гений предвидел есть лишь первый этап пролетарской реве-
накопившиеся в боевом пролетариате неис
сякаемые силы-борьбы. Он яг-но видел напря
женные нервы н ключом бьющую крфиь 
исстрадавшегося трудового народа.

•***
Разгоревшееся в 1917 году пламя револю

ции постепенно развивалось, углублялось и 
сжигало все старое, несмотря на то, что по-

т, , ллг о | тушить этот разбушевавшийся огонь, унич-
Во время революции 1905 сода гении Л е - Ц ^  ^ ара; ась к я  либеральная  ̂бур- 

нина залогом победы революции впервые вы- ж а ^  П т ш т в  револ̂ .
ставил смычку городского пролетариата с ОДнОДм тш е !ш м  „  9серы, У ровозглиспв- 
крестьянством на аграрной почве. Лидеры ш революцИ11 уже топчет. 
меньшевиков: Мартов, Плеханов, Аксель-)
род, Маслов и др. об’нвили 
«священную» войну за эти

люции. Номещичье-капитадиетическое пра
вительство, пришедшее к власти, не может 
дать трудящимся ни мира, ни хлеба, пи сво
боды. (Пролетариат должен взять руководство 
революцией в свои руки. У него два союзни
ка. Первый— многомиллионная масса полу-

летариат должен самостоятельно взять в 
сво! руки государственную власть. Власть и 
руках пролетариата, поддержка его бедней
шим крестьянством,— без этого победы рево
люции быть пе может.

Необыкновенная прозорливость, огромная 
сила воли, изумительная наступательная 
энергия, полное отсутстие колебаний,— вот 
черты, которые были проявлены В. И. Лени
ным во весь период февральской революции 
— с марта вплоть до октября.

Эти черты, соединенные с всесокрушаю
щей, творческой верой в силы и разум тру
дящихся масс— пролетариата и беднейшего 
крестьянства, сыграли огромную роль в ус
пехе пролетарской революции, в огромной 
степени умножили количественно, небольшие 
тогда, силы большевиков в России.

После 4 июля, когда рабочие и солдаты вы
шли на улицы, чтобы дать революционное 
предостережение временному правительству, 
В. И- Ленин с поразительной ясностью уста
навливает, что советы уже не в состоянии 
мирно взять власть в свои руки. Власть мож
но получить только победив в решительной 
борьбе действительных обладателей власти - 
буржуазно.

В начале июня 1917 г.— перед Всероссий-
пролетарского и мелко-крестьянского пасе- ским с’сздом советов— В. И. Ленин говорил:
ления России; второй— пролетариат всех
стран.

Для В. И. Ленина оценить движущие си
лы революции означало дать программу со
циалистической революции и сосредоточить 
всю энергию партии большевиков на выпол-

Лмпшу'в партий Э“ МУ Ле™ н Ю* рииитепьпый от- а ^ Т е и ш ш  оиичаюм оозу-
»  -НС марксист- =  и р е чЗ  „ ш и ш о й  краткостью. тшш1

ские», а «эсеровские», по их словам, идеи.
Лидеры меньшевиков считали крестьян

ство реакционным элементом, силой для ре
волюции совершенно пе пригодной- Движу
щей силой революции вместе с пролетария 
том они считали либеральную буржуазию и 
призывали пролетариат во имя торжества 
революции заключить блок с этой буржуа
зией.

Теперь мы зпаем насколько ошибочна была 
позиций1 меиыиевйков и насколько правиль
на и неопровержима была позиция Ленина.

Б 1917 году в основу победы Октябрь-

непрерывпого развития революции, великие 
задачи, вызванные этим развитием, намечен
ные революцией перспективы и их значение 
для всего мира- 

Ленин оказался той неприступной скалой, 
о которую разбивались все яростные атаки

стыо и простотой.
Не буржуазная парламентская республи

ка, а диктатура пролетариата.
Вся власть Советам.
Конфискация помещичьей собственности. 
Национализация капиталистической соб-

врагов революции. II здесь рядом с Лениным, ] ствешюсти— всех средств и орудий произ-
вак всегда, стоял авангард пролетариата,' 
его поддерживала группа большевиков.

Июльское выступление повлекло за собой 
арест многих революционеров; ленинградские 
тюрьмы переполнились арестованными рево
люционными рабочими..- Разгромили больше
вистские организации, их типографии..- Спро-

Интерпациопа-

поставлядось мелкобуржуазному у гопичЛ ко- ! вали легализацию партии, приспосооление к
му социализму «народников»,— перо Ленина I Царскому режиму, упразднение и роспуск 
Первое наносит «народникам» чувствитедь- 1  подпольных организаций боевого авангарда 
ный удар и предает их идеи губетельно- 1 пролетариата.
му, пожирающему огню- Ленин пишет И это тогда, когда свирепствовал жестокий 
брошюру— «Что такое друзья народа и как; режим Столыпина, когда в зародыше-жо 
они воюют против социал-демократов»- 1 уничтожалось начало всякой новой жизни, 

Ни одно из писем, написанных п р о т и в )когда реакция подчиняла себе многие рево- 
«народников» Плехановым и другими, не ока-; люциошго - настроенные интеллигентские 
зывало такого сильного влияния на проип-! умы» когда отчаяние и апатия охватывали 
тайную «народническими» иллюзиями рево-; многих даже испытанных в 1905 году рево
люционную интеллигенцию и рабочий класс,} дюциоперов

водства.
Создание революционного 

ла.
В. И. Ленин, с присущей ему острогой 

политического анализа, глубже кого-бы то 
ни-было порял, что вопрос о власти есть ко
ренной вопрос всякой революции. Делить 
власть с другими классами— значит задер
жать развитие революции и пе осуществить 
пи одной серьезной социально-экономической 
задачи. ч ' ,

Вот почему в то время, как меньшевики и 
эс-эры шли па соглашение с буржуазией и 
помещиками, составляли общее правитель
ство, топтались на месте и разлагали основ
ную силу революции— про етариат. и тру
дящееся крестьянство-партия болыиеви- 

фракции, «издать течение, так-нашваенш, I Упоршн р6ВОЛОЦИОШ1Ы![ ТВОр,м.твом по- " ов- ■ *
• ликвидаторов.. «Л и ввд тр ы . 1 вЯдм^Лешш к границам пааровшей щ щ с- р т  стоия *  том’ 1ЮВ0ЛЮ,*И0ШШЙ Ч 10

тарской революции-

ской революции и упрочения диктатуры про-: воцированная правительством толпа устран- 
летариата. оыл заложен тот же великий \ т  улйцах самосуды над большевиками. 
лоз\ иг союза пролетариата с крестьян- ̂  Тертая реакция торжествовала. Буржуазное 
ством- ! правительство «социалиста» Керенского по-

* * *  . |вело наступление па Ленина, как на руково-
В 1908, 9, 10 и 11 годах, после ослабло-, дителя и вдохновителя революционного иро

ния революционного движения, под влиянием ,'летариата. Решили арестовать Ленина. Но 
тяжелого режима самодержавия и реакции,! авангард боевого пролетариата, болынсвист- 
в соц.-демократической партии, особенно в окая группа, зорко охранял своего великого 
правом ее Крыло в лице меньшевистской; вождя и руководителя революции.

либо разгон - советов и бесславная смерть их, 
либо вся власть советам- Помочь советам 
взять целиком власть может только партия 
пролетариата—большевистская партия. На 
этой мысли В; И. Ленин сосредоточил после 
июльских дней всю огромную энергию своего 
ума, всю свою несокрушимую волю.

Накануне Октябрьской революции В. И. 
Ленин со свойственной его речи силой и ре
шительностью писал: «Мы должны призывать 
массы решать, а но говорить, действовать, а 
но писать резолюции; мы должны ставить во
прос так: либо полное принятие советами вла
сти, а следовательно, вооруженное восстание, 
либо смерть революции- Середины нет. Ждать 
нельзя».

Победа большевизма в октябрьскую рево
люцию была обеспечена тем, что в период 
февральской революции, при неслыханных 
колебаниях и всего империализма, и всего 
блока меньшевиков с эс-эрамн, наша партия 
имела вождя, твердо знающего свой путь, 
дававшего трудящимся верный выход из тя
желого положения и, как никто, умевшего 
вдохновлять массы на самые трудные, герои
ческие подвиги.

Роль В. И. Ленина в этот период— от фе
вральской к октябрьской революции была 
всепоглощающе огромна. Без преувеличения 
можно сказать, что он один со своей несрав
ненно-великой партией взял на свои плечи 
революцию и через все трудности провел ее 
к Октябрю

Ф- СВЕТЛОВ.

ламу отступления мало,—да предлагает 
пролетариату сдать врагу все свои основные 
позиции, ликвидировать все то, что из пего 
делало страшилище для царизма и буржуа
зии.

Меньшевизм выставляет лозунг ликвида
ции старой подпольной партии, с ее револю
ционной программой и тактикой, с ее слав
ными боевыми традициями. Меньшевизм 
предлагает отказаться от лозунгов республи
ки, конфискации земель, 8 -часового рабоче
го дня. Вместо этих «пеурезаНных лозунгов» 
меньшевизм выдвигает «частичные требо
вания»: свобода собраний, стачек, Печати. 
Иными словами— вместо революции меньше
визм ставит в порядок дня реформы.

Революция, заявляют меньшевики, это 
«героическая .мечта». Для рабочего класса, 
руководство революцией—неподходящее де
ло. Для пролетариата гегемония, это—не
нужная роскошь. Руководство страной—МО 
ею дело, а дело буржуазии. Пролетарская 
партия должна не бороться, а сотрудничать 
с либералами. -Борьба с царизмом ото, пре
жде всего, дело либерализма. Л раз так— ( 
долой старую партию, с ее революционной, 
программой, непримиримой 'тактикой, боевой 
традицией! Вместо нее необходимо организо
вать новую легальную рабочую партию, ко
торая будет терпима царизмом, ибо не станет 
за давать с я * у тоническ и м и» революцион ны м н 
целями...

Нужно ли говорить о том, что главная тя
жесть борьбы с этим отреченством и ренегат* 
стщ>м выпала на долю той. Ленина? Втече
шь) 1908, 1909, 1910. 1911 г.г. Ленин -ве
дет бешеную борьбу внутри социал-демокра-

Сегодня
Бели Сы пятьдесят четыре года тому назад 

капиталистический мир узнал, что где-то, в 
Симбирске, родился тот человек, который на- 
несет смертельный удар международному ка
питализму, то ццвторидось бы новое избиение 
детей под руководством малых и больших 
капиталистических Иродов в надежде, что в 
числе этих детой можно было бы умертвить 
и будущего врага капиталистического мира.

Враги заметили его лишь в юпошеские го
ды, когда он весь головой ушел в рабочее 
движение.

В  нем видели руководителя международно# 
революционной борьбы рабочего класса, вож
дя, большого теорегнка-марксиста, гениально
го революционного практика, организатора! 
грандиозных похорон капиталистического 
мира.

11 вокруг великого вождя стали собираться 
угнетенные массы, организуясь в боевые ряды 
против капитализма и его верных охраннтен 
лей.

Враги встрепенулись' и начали Мреслсдо* 
ван. его...

Шагая по тюрьмам и тайгам суровой Сиби
ри, с развернутым знаменем социализма, он 
везде и всюду был заклятым, непримиримым 
врагом проклятого строя.

11 к заветной цеди шел гордо, бодро, увле
кая за собой угдетснниыс массы.

*-;Ч*

| Бурные дшг... Схватились два мира в 
I смертельной борьбе... II стал на колени ста-, 
рын мир...

I 26 Октября 1917 кода...
Волны Октябрьской революции уже свергли 

капитализм, в России.
II  в Ленинградском Совете вождь-победи

тель возвещает международному пролета
риату:

— Рабочая и крестьянская революция, о
время говорили

тил против подлой попытки превратить не
избежное отступление рабочего класса в его! необходимости которой все
полную капитуляцию. Ленин руководит от- ^'Шиилась....-1 -од ' „  _ В  ликование рабочего города в боевой оо-
стунлениеч пролетарской партии, таким! ста но вне эхом передается международному,
образом, что это отступление цроцодитс-я п ! рабочему классу...

какое произвела эта брошюра тов. Ленина.' 
Ни одно из писем и статей, написанных 
против идеалистической теории Плехановым, 
Аксельродом и др-, не произвели такого оше-

В это время в деле сохранения боевой пар
тии пролетариата ц ведения его вперед, к 
будущим битвам, решительную роль сыгра
ло полное железной воли и стального ха-

зомдающего впечатлении на «наредников»,! рактера выступление Ленина против анти
ка к эта геппалыю-шшисаинаи книга. ! партийцев, против развращающих партию

Ленину за это неожиданное нападение, за ликвидаторов. Это выступление повлекло за 
этот смертельный удар, пришлось перенести |собой новое оживление партийно-революцион- 
миог*) всяких оскорблений со стороны т.т. «со-1 ной -работы, ее углубление; во многих про* 
циалистов», которые считали эту брошюру |мыпышшых городах России пролетариат на
дерзит!, грубым, чуждым литературной эти- чал готовиться к решительной борьбе. Заба- 
ки трудом. ” 1 ! стояки широкой волной, в особенности после

Браг был побежден...
Только единственно под руководством и 

предводительством Ленина пролетариат за
хватил власть в свои руки.

Ленин сделался гениальным вождем и ру
ководителем не только российской коммуни
стической партии и пролетариата, оп сде
лался вождем мировой революции и путево
дителем всемирного пролетариата, создав бое
вой штаб-— Коммунистический Интернацио
нал.

* * *
21-го января 1924 года Ленин ушел от 

жизни.
Пролетариату остался ленинизм.
Об’единип марксизм с ленинизмом, мы су

меем освободить марксизм из плена оппорту
низма н ревизионизма- Марксизм плюс лени
низм означает —  сорвать с мирового мень
шевизма марксистский «ярлык».

С. ТАЛАКВАДЗЕ.

Б§®ьйа с ликвидаторства. -

00 осксФиэм в ленинизме.
Лонни превратил борьбу за социализм из Лкуазное правительство Франции,расстреливав

неясно «конечной цели» и мечты тысяч в шее раоочих,— ото символ И Интернациона
ла, давшего позже в 1921 году германской 
революции «шршавую собаку» Носке, рас
стрелявшего Либкнехта и Розу Люксембург.

Официально-формальное правое крыло в 
меньшинстве,—оно не имеет большинства во

практическое дело миллионов. Он дал у>аоо- { 
чим вам" мира форму диктатуры пролетари
ата и наметил на опыте пути ее оеущест-! 
влеиия. Нссь его жизненный путь— путь; 
служения одной задаче— свергнуть власть - 
буржуазии и помещиков в царской России и, II Интернационале. Левое большинство не
тей открыть пути международной рабочей; способно, однако, дать ничего, кроме рево- 
революцнл. Не было поэтому жизни более люцношюП фразы. Его (специальностью ста- 
целыюй, борьбы более насыщенной единством | ловится такая защита Маркса, при которой 
мьм.ш, те’дшн. более пронизанной одной иде- опшг|>тунистическоо крыло победоносно гро- 
ен, нршпикн, в любой момент, в любых ус-, мится в резолюциях, а на деле в условиях 
лотах решавшей едну основную задачу, чем: гигантскою дшростанпя прбтвворечий импе- 
теория и практика борьбы Лешша за власть риалистичеткого периода нродолжается, усо-

Чте такое лик-ви-даторство-? Декабрьская 
1908 года конференция на этбт вопрос от
вечала так: лнквидйторство эт<>—

«попытки негштбрый части партайпой ин
теллигенции ликвидировать существующую 
организацию партии и заметить ее бесфор
менным об’единением в рамках легальности 
во что бы то ни стало, хотя бы последний 
покупалась ценою явшм’о отказа от програм
мы, тактики и традиций партии».

В чем заключалась сущность программы 
социал-демократической картин? Своей бли
жайшей нолыо эта партия об’явила сверже
ние царизма, провозглашение демократиче
ской республики, конфискацию помещичьих

всех трудящихся, она осуществляет гегемо
нию пролетариата в стране, она оспаривает 
у либералов—партии буржуазии—-влияние 
на промещупочные слои, она организует ре
волюционное свержение буржуазии дюс.рец- 
ством вооруженного восстания.

Какова была традиция революционной со- 
гшал-демэкрагии? Беззаветная, юмелая рево
люционная борьба, руководство грандиозны
ми «массовыми выступлениями, руководство 
советами рабочих депутатов, руководство 
вооруженной борьбой е царизмом.

В эпоху революции 1905 года меньшевизм 
кое-как плетется в хвосте движения. В раз
гар борьбы (осень 1905 г.) меньшевики ока-

относительиом порядке, что от своих основ
ных задач пролетариат не отказывается, что 
в новых условиях он подготовляется к новой 
борьбе за старые революционные цели.

Одновременно Ленин ведет упорную борь
бу и с теми слишком «левыми» больше ви
нами, которые пе понимают необходимости 
огетунлешгя, не могут в новых условиях 110 
новому работать, которые п 1908 году спо
собны были говорите о боевых «тройках» и 
«пятерках» и не понимали значения работы 
в профсоюзах. Если бы партия пошла за 
этим и «левыми» <«отзовистах и-ультнмати- 
стами*), она бы П]ювратилась в секту; как 
массовая революционная партия, она была 
бы ликвидирована. Поэтому Лепип с пе мень
шой энергией, чем лропга меиыневистского 
ликвидаторства справа, боролся против лик
видаторства «слева», разоблачал отзовист
скую «каррикатуру на большевизм».

Б беспощадной борьбе с уклонами спра
ва зт «слева». Лещпг укреплял партию, под-

Кто был Ленин?
Лучший теоретик марксизма, лучший прак

тик революции, гениальный организатор ра
бочего класса, великий вождь пролетарской 
революции.

Ленин—эпохальная фигура....
Оп создал новую эпоху, эпоху господства 

пролетариата,...
Пройдут годы, столетия...
А  эпоха, созданная Лениным, будет гореть' 

и истории человечества святим огнем.

* * *

его
Я видел похороны любимого вождя...
Милднон-и лиц, море голов окружало 

безмолвное тело...
Неописуемо было охватившее всех горе...
В  трауре был весь рабочий класс....
Из далеких деревень приходили крестьяне, 

чтобы проститься с дорогим Ильичом...
Во всех концах земли раздался тяжелый 

стон...
Велика была утрата ..
Но всех утешала в эти тяжелые траурные

готов,шл от к огромной исторической роли. | дин одна мысль:
В 1909 году в статье «Ликвидация ликви- — Ильич ушел от пас телесно, по духовно

земель, заксподотелыюо введешш 8 -чаоового | зывшотея в плену у революции,—большая 
рабочего дня. ! часть их действует почти но большевистски,

Какова была сущность тактики револю-1 мепьщая часть находится в нетях, 
ционной содна.1-демок]>ати11? Партия работе- 1  Побеждает жоптр-дшолюция, рабочему 
го класса руководит революционной борьбой! классу приходится отступать. Но меныне-

Яаторп ва >. Ленин писал:
«Партийные вадачи большевиков... те

перь состоят п терпеливом воспитаний пар
тийных элементов, в сплочении их, в созда
нии действительно единой и прочной пропе- 
тарснсй партии. Болыневтмг очищали почву 
для партийности своей непримиримой борь
бой против антипартийных элементов в 
1908— 1905 н в 1900— 1907 годах. Боль
шевики должны теперь построить партию,

I построить из франции партию, построить 
партию при помощи тех позиций, которые 
завоеваны фракционной борьбой».

Три года понадобилось для разрешении 
этой задачи. В начале 1912 года— при наме
тившемся новом модеме рабочего дни женин 
—большевистская фракция превратилась в 
большевистскую партию. На инварьской Все
российской конференции 1912 года меньше
вики-ликвидаторы были об’явлены стоящими 
вне партии.

Накануне войны большевизм уже стоял 
во главе вновь поднявшегося к революцион
ной борьбе лнолетариата.

ИЛ. ВАРДИН.

он с нами, но старому руководит нами, оп 
жив и никогда тг» ум рот.

рождения Ильича....
согда но справляют дня рож-

Сегодня день
Мертвым шп

ДОН II И...
Но доит, рождения Ильича мы вспоминаем...
Ибо Ильич но умер и никогда не умрет...
Он во посту... Он на рубеже двух миров...
Один из них он зовет на новую борьбу, к 

светлому будущему, и сам прокладывает для 
него дорогу.

А другой мир он хороднт окончательпо...
Мертвые безмолвствуют...
Ильич но молчит... Мы его слышим каждую- 

минуту... Он нас в«;е время направляет на 
борГОу п экзаменует в наших действиях...

II  потому международный пролетариат се« 
годня поздравляет друг друга:

— (I днем рождения дорогого Ильича!
11 желает ему:
— Вечно жить в наших сердцах, в паше# 

борьбе за коммунизм.
А. РУХАДЗЕ.

самого факта, за существование которого! «Одинаковое соцшыыю-полт'нчс'ское ею-• вав русскую революцию против помещика и| 
ему пришлось бороться в 90-х̂ года-х, он об-; цер/капие современного интернационального > каниталиста с мировой работой революцией. | 
наружи.г элементы его гибели. В русских | (жюртуниэма проявляется в тех или иных! Под руководством Ленина вселирво-исто-; 
условиях 90-х и 900-х годов, когда только разновидностях, сообразно иадиона шп>ш! ричсская роль пролетариата, созидателя но- \ 
начиналось политическое собирание работе- 1 особенностям. Б  одной стране группа оппор-, того общества, проверялась опытом русской и I 
го класса, он рассмотрел черты новой ало- туиистов выступала, издавна иод оссбым германокой революций. На опыте этих ре-1 
хи, начало конца капитализма, связав еще1 флагом, в другой оппортунисты пренебрегли, во.шций Ленин определил ту форму дшаа- 
в 1894 году русскую революцию с- револю-! теорией, ведя практически политику ради-: туры пролетариата, которая наилучше обес-; 
цией мировой. _ кал-социалистов, в третьей—несколько чле-! иечивала победу над буржуазией и движе-;

нув задачу такого же сочетания раоочеи 
революции с восстанием колониальных на
родов. Опыт союза путилоиского рабочего с 
курским крестьщшиом обгощеи до размеров 
всемирно-исторических. Б нашей стране, 
лежащей на стыке Европы и Азин, как 61.1

поражает сосредоточение его на главном, 
основном, на том, чем можно бить капита
лизм и нттн к социализму. От года в году 
на основе опыта борьбы миллионов людей 
уточняются формулировки, улучшается и за
остряется то оружие, которое -вкладывал

■Маркс 48 года, углубленный Марксом нов революционной партии перебежали в ние к .социализму. Также опыт дал Ленину 
«Капитала» и 1-го Интернационала, Париж- 'лагерь оппортунизма и стараются добиться | возможность разработать на основе марков
ской Коммуной, помноженный на опыт ото- своих целей не открытой борьбой за прин-: вой теории и тактику классовой борьбы

символизировалось лицо нролетарскоП репо-; Ильич в руки рабочего класса. Но самое ору- 
люции, обращенное одновремеппо к рабочей жне в основе остается неизменным с самого 
Англии и одновремешю к колониальной кре- начала службы Ленина рабочему классу, 
стьинской Индии, к Франции и Алжиру, к 
голому своей квалификацией н мещанским

дапня массовых рабочих партий в эпоху! ципы и за новую тактику, а постепенным, | (гражданские войны).
Н-го Интернациона.ш, обогащенный опытом незаметным и, если можно так выразить-, 1акой формой диктатуры являются Со*
предательства вождей этих партии в послед
нее 25-летие— эго Ленин.

ся, ненаказуемым развращением своей пар-, веты.
тин, в четртоГго-такие же перебежчики В Советах Ленин провидел ту форму дик-

С этим сочетается тот опыт организации употребляли те же приемы в потемках ноли-, гатуры продотариата, которая делает оорь-

рабочего класса.

Десятки лет сравнительно мирного разви
тии капитализма после поражения Париж
ской Коммуны создали крупные европейские 
рабоч. партии. Эти партии всю свою работу 
строили фактически на соглашении с капи
талистами на основе получения рабочими по
дачек от бешеных барышей капиталистов. 
Эпоха 11-го Интернационала (1889— 1914 
годы), Создавшая широкие социалистические 
партии в пределах национальных государств, 
ознаменовалась фактическим полным отказом 
от борьбы за конечную цель— социализм и 
тем самым от .марксизма, как метода борьбы 
рабочего класса за свержение власти капи
тала и установления социализма- Идея Марк
са—диктатура пролетариата, которой у
Маркса было подчинено все, которой опре
делялась вся суть марксизма исчезла из ты- 
ёячеиунктувых социал-демократических про
грамм борьбы за мелкие уступочки, мелкие 
соглашения, исправления, поправки и нореде- 
дочки в рамках капиталистического строя.

В арсенале социал-демократа соглашателя 
ц капиталистами и юн диктатуры пролета
риата осталась чем-то вроде одной из тех 
благочестивых молитв, которые в дни празд
ничные до и после- ежедневного греха нро- 
яиюсит верующим .христианин, чтобы смыть 
грехи вчерашнего дня и сю свежими силами 
начать грешить завтра.
* Эгн черты соцмл-демокрагическпх пар
тий особенно четко выявляются с началом 
радцатето века. Капитализм развиваете я в 
империализм с его гигантской концентраци
ей производства и капитала, с его слия
нием промышленного капитала с банковым, 
С его неслыханной подлинно всемирной борь
бой за дележ и передел земли, за право акс- 
ял оа та 1 щ и у л  1 ете иных надо щв.

Социал-демократия входит в этот период, 
как партия демократических ре<1юрм. А нее 
есть правое крыло, которое пытается прак
тику оправдать теорией, соответственно под
тасовав Маркса. Французский социализм 
Мцдшюпл. 25 лет назад вступивший в бур-

вершелсгвуется, все оолсс откровенно ведет
ся та политика союза с капиталистами, ко
торая дала позорный крах II (Интернациона
ла в 1914 год,у. До конца 19-го столетия 
оргатйческое мирное развитие капитализма, 
сопровождавшееся значительным улучше
нием материального положения рабочего 
класса, отрывало значительные вшможно- 
сш  частичных' успехов реформаторской ра

боте социал-демократических партий. Начи
ная с XX века, в эпоху империализма— и 
эти оправдания реформаторской деятельно
сти II Интернационала пастали. А между 
тем, именно в этот период заканчивается и 
оформляйся теория соглашения с капита
лизмом. теория отказа от основного в марк
сизме. политика, развернутая Каутским в 
его борьбе против Лешша, ужо после окон
чания империалистической войны. Нынеш
ний Каутский подвел теоретические итоги 
эпохе, закончившейся 25 лет назад, оп до
бросовестный ученик того самого правого 
Бернштейна, который уже 25 лег назад 
предвосхитил отказ Каутского от Маркса, п 
которого на словах так жестоко бил когда-то | 
Каутский.

Каутский— символ закончившегося 25 лет 
назад периода оз развитии капитализма.

Левин— символ новой эпохи, эпохи жесто
чайших классовых боев, которыми выбива
ется в социализму рабочий класс из эпохп 
империализма—-эпохи умирания капитализ
ма. Он начал свою политическую работу па 
грани XIX и XX века, когда, с одной сто
роны, уже выявились черты новейшей по
следней стадии капитализма— империализма 
—с другой выявились вполне черты связан
ной с ним практической сделки социалистов 

с капиталом, освященной именем Маркса.
На грани XIX и XX века он появился, как- 

символ завтрашнего дня. Как Каутский во
плотил в себе весь теоретический смысл 
эпохи прошедшей, а Носке— се практику, ее 
к отцентрированное действие, так Ленин во
плотил в себе теоретический и практический
смысл новой эпохи.

В российском капитализме., за признание

революционной борьбы с царизмом, который | тического рабства»
дали лучшие русские революционеры, пи- 1  в этом определении интернационального 
савшие в 1882 году («Народная воля» АТ характера оппортунизма в 1902 году, когда
8 — 9 ) ; «строго централистический тин ор-! оппортунисты не собирали большинства на
гашшпии на весь период борьбы до первой I социалистических конгрессах—-весь Ленин,
прочной победы революции.'мы считаем за| .[врез победу над оппортунизмом проклады-
наидучший, единственно ведущий к цели»... 
А разбирая значение революционной теории, 
Левин писал в «Что делать?» в 1902 году: 
«роль передового борца может выполнить 
только партия, руководимая передовой тео
рию!. А чтобы хоть сколько-нибудь кон
кретно представить свое, что это означает, рчня

вавший пути марксистским методом борьбы 
за д и ктатур у*пролетариата. Б этой характе
ристике оппортунизма, почти ничего изме
нит!. не пригодится через четверть 
после ее написания.

бу За нее понятной и близкой миллионам 
трудящихся. Еще в революции 1905 года ; 
он понял, что Советы «зачаточные органы > 
революционной власти». В апреле 17 года, 
он записал в сознании миллионов рабочих и ! 
крестьян лозунг диктатуры пролетариата 
словами, которые рядом с коммунистическим; 
манифестом Маркса и Энгельса будут сеять ! 
века: «не парламентарная республика,—воз- 

века \ вращение к ней от СРД было бы шагом 
назад,— а республика Советов рабочих, |

укладом своей жизни американскому рабоче
му и одновременно китайскому кули и аме
риканскому негру.

Ленин во главе нашей партии в той части 
Азии, которая составляла, огромную часть 
царской России, дал пример такого отпоше- подии щепы, где ис-с 
ния к угнетенным, отсталым народам, кото- сводилось бы к Ил

Часто принуждаемый условиями своей 
политической деятельности разбрасываться 
на массы мелких вопросов, Ленин умел все
гда все основное, главное выпятить, вы
явить, а частное и ^елкое связать с» глав
ным. Мы не найдем во всех его работах 
почти ии одной, какой бы теме ни были они 

в конечном счете не 
ичевскому основному.

Только уменьшились национальные раз- батрацких и крестьянских депутатов по
с дальнейшим развитием имлериализ- всей стране снизу доверху» 

пусть читатель вспомнит о таких предше- ма, империалистической войной, русской ре-1 Борьбу пролетариата за рабоче-советскую | 
ствешшках рудокоп социал-демократии, как цодюцией, содравшими блестящие социали-. власть Ленин сочетал с крестьянской вой-1
Герцен, Белинский,. Чернышевский и блестя
щая плеяда революционеров 70-х годов»...

Ленин на переломе 2-х эпох проламы
вающий пути к будущему, корнями прежде 
всего в действительности периода, в поря
док дня которого история ^уже поставила 
рабочую революцию,— к ней Ленин сумел 
применить метод Маркса, героизм, самоот
верженность, организационный принцип 
«Народной Боли», сочетаемые с величайшей 
нега кистью к оппортунизму, соглашатель
ству с капитализмом, превращению социал- 
демократии в придаток к либеральному бур
жуи.

На опыте борьбы с оппортунизмом, мень
шевизмом всех видов вырастал Ленин, пер
вый марксист, первый русский революцио
нер, сумевший не только погибнуть в борь
бе, во и победить врага.

Все щютиворечия начала этой эпохи на
шли поэтому такое яркое выражение в той 
беспощадной, непрерывной борьбе е оппор
тунизмом, которую вел Ленин всегда. Толь
ко освобождение рабочего класса от иллю
зии навыков, приемов прошлого периода, 
только возвращение к революционному марк
сизму может открыть рабочему классу доро
гу к победе. Для Лешша оппортунизм был 
всегда тем'основным врагом, без победы над 
которым немыслима победа над капиталом.

В том же «Что делать», в котором име
ются в зародыше все основные элементы 
Ленинизма, писал Ленин в 1902 г о д у _

стичочжие мундиры не с одной кровавой со- > пой против помещика. В этом основное уг- 
баки. " ! дубление и применение Ленивым марксовой |

Ленин теоретически обобщил, окончатель-; теории и тактики классовой борьбы к уело-1 
но определил не. только политическую, но и \ пням данной эпохи.
классовую суть междуна]к>дного оппортупиз-1 К сочетанию пролетарской борьбы с кре-, 
ма во время войны: | стьянской войной Ленин пришел путем изу-

«Нолучение монопольной высокой лрибы- 1  чения экономики крестьянской России,—че-: 
ли капиталистами одной из многих отрас- 1 рез борьбу с эсеровс-ким пониманием роли; 
лей иромышлениос-ти, одной из многих стран : рабочего класса и меньшевистским ншопи- ■ 
и т. д. .дает им экономическую возможность 1 манием значения крестьянства в эконом и-1  
подкупать отдельные прослойки рабочих, а | ческой и политической борьбе классов в | 
временно и довольио значительное мень-1 России. Опыт крестьянских восстаний в пер-; 
шииство их, привлекая их на сторону бур-: вой русской революцш 5— 7 г.г. помог ему 
жуазии данной отрасли или данной нации ( на деле проверить характер, нанрамепие, 
против всех остальных? И усиленный а ига- ‘ силу крестьянского восстания. Ня опыте ио- 
гонизм империалистических наций из-за раз-! ражения первой |>еволюции— в годы реак- 
дела мира усиливает это стремление. Так • цин он теоретически осмыслил выводы 5-го 
создается связь империализма с одиортунив-1 года. Он в жизни осуществил в самых не
мом»..'. («Империализм, как новейший этап! ограниченных пределах своди «формулы», 
капитализма»). построив в 17-м году союз крестьян с рабо-

Но Лешш в борьбе с оппортунизмом, етре- чимн на основе клича к кресаъяпам: «бери 
мявшимся превратить Маркса* 1! домашнего землю», превратив в октябре паписаппый 
божка на предмет благословения еоглаша-! эсерами с крестьянских слов наказ о земле 
тельской политики, не только очистил Марк- 1 в основной земельный закон, а в 1921 году 
са от меньшевистских извращений и иска- 1  —взяв душу капиталистического строя— 
жений. не* только .восстановил марксову тео-; торговлю, через торговлю открыв пути дви- 
п'ию классовой борьбы, но и ого. мвовомиче-: жения ртбочих и крестьян к социализму, 
сиое хчеипе и философский материализм. В этой идее—главный урок русской ртво- 

’ Ленин.— и в этом то основное, что делает люции, имеющий международную зпачи-

рое десятилетия будет звать па восстание | Поэтому кашм-лиоудь люоителям щюм- 
варбды Востока, так что удар индуса и пег-1 кой фразы -могут показаться о,шо
ра но английскому и американскому капа- 1  образными десятки томов им написанного
талу, совпадая с ударом английского и аме !и сказанного, но тем болео они учат
рикапского рабочего, а, может быть, и рус-! каждого реводкнишиера-коммушцетлф тайо 
ского рабочего, по тому же капиталу, при-! как дают «пример того,, как нужно, не
близит .день окончательной победы револю- выпуская из поля зрения ни на одну ми
дии. Эту идею Лепим развил особенно ясно1 нуту цели основной, в то же время виде
на П-м Конгрессе Поммуннстпчесчюго Нигер-1 лить главное для каждого момента звено, а 
национала. О том же он напомнил в том ! шннишп, за это звено, егюредоточить всю 
своем нолптинеском завещании, которое он | еплу, всю волю, все организационное уме- 
иисал в конце 2 2  и в начале 23 г.г., и в : 
этом-то основное в лепиппэме, без чего пе | 
будет победы пролетариата над капиталем.
И, наконец, —  коммунистическая 
как рычаг, которым угнетенные классы все
го мира подымут каптгталистпческий мир 
чтобы разломать его государственную маши-! никакому формальному учету и статистике, 
ну и начать строить свое государство и че- 1  он сумел выделить для целой исторической 
рез пролетарское государство и дальше к 1 эпохи основные простые задачи и соответ-

нье на том, чтобы вытащить цепь.
Все искусство величайшего в мире вождя 

и стратега заключалось именно в том, что,
партия, | отсчитав миллионы, учтя в соотношениях 

классов, в соотношениях миллионов лютей 
очень часто многое такое, что не поддается

Левина гигантом, указывающим путь поко
лениям, применяя теорию и тактику марк- 
сизм а-«коммунизм а* и к условиям повой 
эпохи— последней стпдии капитализма, овя-

мость. Ему учатся пролетарии всех стран.
Идею сочетания рабочей революции с 

крестьянским движением Ленин расширяет 
и обобщает до масштаба всего мира, выдтш-

отмиранию «сякой государствешюй власти 
организации.

То, что было оргаштниошюго и полити
чески верного для целого истерического пе
риода борьбы за диктатуру рабочего класса 
в Км Интернационале Маркса,—Ленин при
менил к строительству коммунистической 
партии в России и всемирного коммунисти
ческого Интернационала. Этим решается 
действительная возможность осуществления 
ленинского плана. Построением, организаци
ей партии завершается основное в лепи-1  
низме, т.-е. дальнейшее развитие револю
ционного марксизма, Маркса, данного пер
вым опытом пролетарской революции на 
7 е всего мира,— в стране, • охватывающей 
огромную часть Европы и Азии.

Власть Советов, создание рабочей револю
ции с крестьянским восстанием против по
мещика и восстанием колониальных народов 
и ретив на родов-угнетателей, комму пи сти - 
ческан партия—как основное условие осу
ществления этого—в этом суть ленинизма.

огненно им для каждого частного периода 
выделял задачи отдельные, частичные, мел
кие, составляющие лишь часть задачи глав-, 
пой.

А то основное, что составило содержание 
его жизни, определило направление жизни, 
работы и борьбы поколений. Дав идею Совет
ской власти, осуществив в борьбе за нее со-! 
юз передового рабочего с отсталым крестья
нином своей страны и колонии, Ленин поды-, 
мал весь рабочий мир к восстанию и победе.

Архимед древнего-мира, изобретя рычаг, 
заявил: «дайте точку опоры, и я подыму 
весь мир». Линии дал рабочему миру но 
только такой рычаг, которым рабочий поды
мет буржуазный мир, чтобы разбить госу
дарственную машшгу буржуазно, но и ху, 
точку опоры, которой не было у Архимедов
всех времен.

Этой точкой опоры является союз всех 
угнетенных классов под, предводительством 
пролетариата. А рычаг— коммушютичсская 

сплачивающая рабочие авангарды ипартия,
В этом основное содержание всей Ленинской I ведущая к социализму миллионы пролета-, 
жизни. ! риев, которым терять нечего, кроме цепей.

Если просмотреть теуерь то, что писал и а завоевать которые могу г 17:;1 ’ *1Ев 
говорил Ленин за 30 лёт, то больше всего] • *

жшгя



321461*11 в Владимире Ильиче
(Ко дню его рождения 23 апреля 1870 г.).

Мне спешно заказывают писать о Лени
не... II не спешно мудрено тан легко пи
сать о человеке, товарище н друге, являю
щемся душой всего рабочего движения од
ной шестой части земного шара, главным 
организатором РКП втечепие 25-30 лет. 
организатором великой Октябрьской рево
люции и героической защиты ее завоеваний 
в СССР и организатором л душой Комнп- 
терла, этого авангарда международной 
пролетарской революции.

Где пот его руки, где по чувствуется его 
присутствие?.. Везде и повсюду отпечаток 
геппя, героизма великого вождя мирового 
рабочего движения, мировой пролетарской 
революции л мирового коммунизма—рево
люционного марксизма, что смело можно 
сегодня называть ленинизмом.

После Маркса у человечества пе было 
более великой личности, железной воле ко
торой человечество обязано .рождением ра
боче-крестьянской Советской власти, кладу
щей начало..-ликвидации гнусной эксплуата

ции человека человеком, ликвидации хищ
ного капитализма -- империализма.

Вот кому я должен посвятить свои спеш
но написанные строки...

«сухой» статистический материал, по основ
ным вопросам политики и экономики марк
сизма.

С ноября 1807 г. распоряжением царско
го наместничества Кавказа и требованием 
царского министра внутренних дол из Пе
тербурга, известного Горемыкина, меня вы
селили го пределов Кавказа па 5 лот во 
внутренние губернии России. Поело многих 
скитаний через Новороссийск, Ростов и 
Харьков я попадаю, наконец, в феврале ме
сяце 1898 г. в Екаторшюслав. После пер
вого с’езда партии (тогда РСДРП) здесь па 
место бывшего до того «Союза борьбы за 
освобождение труда» организовался коми
тет партии вместе с газетой «Южный Рабо
чий». Этот комитет РСДРП с газетой обслу
живал весь ют России. Из ссылки к нам 
пришли на помощь (для организации неле
гальной типографии при комитете) деньга
ми, калачей, больше 200-300 руб. В чис
ле этих ссыльных был В. Ульянов.

С 3 июля 1900 г. я получаю, наконец, 
отдых—я в тюрьме. Сначала в Екате-рп- 
пославе, после в секретках Харьковского 
замка и. наконец, в секретках московских 
тюрем... В зиму 1901-1902 г.г. я в больни

IIV. что-ж, по парппешгалшю.. Е» по 'Г  » и»»*!* п а д м  ««Щвтиого коридора 
ра.0 '.'.вдчшшлеп н сан Ш ы и , но говоря московской нейтральной тпрмшоВ болым- 
уя; про чопя II подобных мо товарищей- ЦН. лшыешшп, конечно, всяких сношений
друзей.

* * *
гшчной жизни Ильича я пе касаюсь... 

Да и большой вопрос—была ля она у не
го, в обыкновенном смысле буржуазной ци
вилизации?

Его жизнь всегда была, пачттпая с вы
ступления па великую общественно-револю
ционную политическую борьбу, слита с 
коллективом, независимо от того, состоял ли 
этот последний из 2-3 членов подпольного

со внешним миром...
Здесь в числе палатных врачей, пристав

ленных ко мне, оказался один, которого дру
гие врачи, зарабатывавшие порядочно в го
роде, нанимали за 5 рублей дежурить но
чью за них. Это был некто доктор Даиаев... 
Я вызывал его в ночпоо время (бесгани- 
да) и заводил с ним, когда стража удаля
лась в коррщор, разговоры... Во время 
одного из таких разговоров он сообщил мне 
втихомолку:

—  Михаил Григорьевич (так звали меняреволюционного кружка начала 90-х г.г.; 
прошлого века пли из миллионов трудя- { официально), вы должны быть довольны, 
щяхея и угнетенных последних 5-7 лет. недаром работали, 
после Великого Октября.

* * *
Я  его знаю на много больше, чем 25 

лет...
Скажу сначала о непосредственном зна

комстве.
Это было в середине 90-х годов--когда 

начинал расцветать в российской прессе; 
легальный

Я встрепенулся, насторожился и, «подо
зрительно» посмотрев на него, спросил: «в
чем дело?».

—  Революция в Москве, в Росси. Я 
ее жду, по не так скоро, и но без моего 
участия...

Вы думаете —  студенты и куренишосхах!» и шдл/шплил! прии ;
« р о и .  я  запинался педаль-' гтки < " »  *•  ,ащ в.г ,ащ6

по» работой в Тлфягсе, Б и р о  в Вутада. ™  *“ «■• » “ оста в * * * »  *_  .  ,А I етеэбургс, демонстрации и «забастовки»В этом последнем познакомился со шоп со-, 1 ■р м . 1
т п т п т в -  в высших ученных заведших) произведут сланный из внутренней России сюда, тогда 1 л

, революцию?—добавил н, иронически сме-вщо народник - революционер (после еде-1 1 ' '
ч л , л п » ясь.— Ее произведет, милый доктор, толькодавшийся марксистом) тов. Еозеренко... 0п 1 ..

* тьлл п ги'р и  йим.* и в  п п п и й тяп и ят и ТОЛ ЦК О ОН.
мне сообщил о сожженном царскими пала
чами «легальном» сборнике, где помещена 
была интересная статья некоего Тулина
(это т. Ильич)...

* * *
В этот же период в легальных маркси

стских журналах под псевдонимом Ильича 
начали попадаться статьи, особенно при
влекшие мое внимание, несмотря на подчас

всероссийский пролетариат, и только он. 
Конечно, с помощью беднейших крестьян, 
каковых у нас так много..,

Он мне ответил:
—  Нет, не революция, а заграницей на

чала выходить очень интересная газета 
«Искра», где, говорят, участвует наряду с
Плехановым некто Ульянов.

Я,'больной, вскочив на ноги, схватил его 
за руки и, заглядывая в глаза, крикнул:

, —  Вы пе врете, доктор? Вы не «зунато
вец»?

С этого времена л начал быстро поправ
ляться.

Весной 1902 года я был опять «па сво
боде» и здесь, на Кавказе: то в Кутаисе, то 
в Тифлисе... Опять начал нелегально рабо
тать. Познакомился с вышедшей за два-три 
года литературой, в том числе с некоторы
ми номерами - Искры»... Познакомился и с 
знаменитой брошюрой т. Ленина— «Что де
лать»... Я  остался доволен, что автор, по

дытоживая всю организационную работу па
шей практики за целое десятилетие, как 
раз намечал те линии, какие пам с трудом, 
в каторжной работе подполья на юге Рос
сии и здесь, на Кавказе, удавалось самим 
стихийно намечать.

Поэтому в 1903 г. па 1-м нелегальном 
с'езде «Кавказского (поело закавказского) 
Союза с.-д. рабочих организаций» в Тиф
лисе, еще до 2-го с’езда партии, я предло
жил здешним товарищам принять за свою 
программу—'Проект программы «Искры» и 
«Зарр», ибо предстоящим съездом партий, 
я был уверен, он Судет принят.

Тар и случилось.

Лично, непосредственно мы с товарищем 
Лениным встретились в первый раз в Лол-1 
доне весной 1905 г. на 3-м с’езде партии. |

Оказывается, и он знал меня... Это бы-; 
ло до открытия с езда. Оп мне говорил о, 
перспективах нашего с"сода... Предложил, 
мне не отказываться, если организацшь I 
пой комиссией с езда мне будет предложено I 
открыть с'езд,—ибо, говорил оп мне,—шет! 
никого (раз Плеханов не является), кто бы 
был с таким партийным революционным. 
стажем, хотя, быть может, в среде долети-: 

тов есть п старше по возрасту- Я, всегда; 
отказывавшийся быть и па сездах, и в ЦК 

партии, отвечал ему, что открыть-то от
крою, по в президиум пе войду.

* * *
По окончании с'сзда. последними возвра

щались из Лондона через Париж в Жене
ву я с Ильичом и с Надеждой Константи
новной (Крупской).

Перед от’ездом мы с ним осмотрели зо
ологический сад, британский естественно- 
исторический мрей... Все это он делал боль
ше для меня, ибо сам видел много раз пре
жде... Были и у могилы Маркса...

На границе Франции, по требованию 
агентов царя из Парижа, —  в Булони, ос-; 
котрели его и мой чемоданы... там были. 
уже утвержденные протоколы 3-го с езда в; 
папках—рукописи. Полиция французской 
буржуазии в присутствии русского провока
тора осматривала,—не везем ли мы таба
ку. Ильич вскипел и не позволил развязать 

папки протоколов, заметив: «никакою там
табаку пет, мы но курящие и не коммер
сант*-

,  Я  вынужден здесь прекратить свои вос
поминания, как раз там, где начинаются са
мые лучшие моменты—мое обучение с тов. 
Лениным в Париже, Женеве (это в 1905 
г.) до другого более благоприятного случая. 
Я  с болью в сердце кладу карандаш и стать 
лю многоточие...

МИХА ЦХАНАЯ.
Тифлис, 24 г., 22 апреля.

Владимир Ильич в Казани.
(1887

Брат мой Владимир Ильич Ульянов по
ступил осенью 1887 года в казанский уни
верситет на юридический факультет по 
окончании в том же году с золотой медалыо 
симбирской классической гимназии.

Это произошло в год суда в Петербурге 
над старшим братом Александром Ильичом 
и казни его. Дело это произвело тогда огром
ное впечатление, и тучи от пронесшейся 
над семьей грозы спустились и над головами 
остальных се членов. Естественно, что па 
следующего брата власти склонны были 
смотреть очень подозрительно и можно было 
опасаться, что его ни в какой университет 
не пустят.

Ф. Керенский, отец известного впоследст
вии А. Ф. Керенского, бывший в то время 
директором симбирской гимназии, ценивший 
Владимира Ильича и в то же время отно
сившийся очень хорошо к умершему за год 
перед тем отцу его Илье Николаевичу, желал 
помочь талантливому ученику обойти эти 
препятствия. Этим объясняется та в высшей 
степени «добронравная» характеристика его, 
которая была переправлена Керенским в ка
занский университет и подписана и другими 
членами педагогического совета. Вот она: 
«Весьма талантливый, постоянно усердный 
и аккуратный Ульянов во всех классах был 
первым учеником и при окончании курса 
награжден золотой медалыо, как самый до
стойный по успехам, развитию и поведению. 
Ни в гимназии, ни вне ее не было замече
но за Ульяновым ни одного случая, когда 
бы он словом или делом вызвал в началь
ствующих и преподавателях гимназии непо- 
хвалыюе о себе мнение. За обучением п 
нравственным развитием Ульянова всегда 
тщательно наблюдали родителя, а с 1880 
года, после смерти отца, одна мать, согрело-! 
точившая все заботы свои на воспитания! 
детей. В основе воспитания лежала религия; 
и разумная дисциплина. Добрые плоды до-; 
машиего воспитания были очевидны в от-1 
личном поведении Ульянова. Присматриваясь! 
ближе к образу домашней жизни и характе-! 
ру Ульянова, я не мог не заметить в ней 
излишней замкнутости, нуждаемости от об
щения даже со знакомыми людьми, а вне 
гимназии и с товарищами п, вообще, нелю
димости».

Покойный Илья Николаевич был очень по
пулярной, любимой и уважаемой личностью 
в Симбирске, и семья его пользовалась 
вследствие этого большой симпатией. Вла
димир Ильич был красой гимназии. В этом 
характеристика Керенского совершенно вер
на. Правильно также указывает ой, что это 
происходило не только вследствие талантли
вости, но и вследствие усердия и аккуратно
сти В. И. в исполнении требуемого, качеств, 
воспитанных той разумной дисциплиной, ко
торая лежала в основе домашнего воспита
ния. Отец, сам честный и неутомимый тру
женик, исполнительный до педантизма, тре- 
оовал того же и от детей. Илья Николаевич 
был также искренне и глубоко верующим 
человеком и воспитывал в этом духе детей. 
Но его религиозное чувство было, так ска
зать, вполне «чистым», чуждым всякой 
партийности и какой-либо приспособляемо
сти к тому, что «принято». Это было рели
гиозный чувством Жуковского, поэта, люби
мою отцом, религиозным чувством гораздо 
более любимого Некрасова, выразившимся, 
например, в поэме «Тишина», отрывки из 
которой отец любил цитировать, именно то 
место, где говорится о «Храме божком»,
пахнувшем па поэта «детски чистым чувст
вом веры».

В гимназии, правда, требовали посещения 
церкви, швения. Но дома дети видели
искрение убежденного человека, за которым

-89 г.г.)*
шли, пока были малы. Когда же у пах 
складывались свои убеждения, они просто и 
спокойно заявляли, что не пойдут в церковь 

(помшо такой случай с братом Александром), 
и никакому давлению ее подвергались.

Керенский, капечяю, с целью подчерки
вает, что в основе воспитания лежала ре
лигия так же, как старается подчеркнуть 
«излишнюю зажнутость», «нелюдимость» 
Владимира Ильича *). Говоря, что «не было 
ни одного случая, когда Ульянов словом или 
делом вызвал бы пепохвальиое о себе ш е
йке», Керенский даже грешит против исти
ны. Всевда смелый и шаловливый, брат ча
сто подсмеивался и над товарищами, и над 
некоторыми преподавателями. Одно время В. 
И. взял мишенью для насмешек француза по 
фимидии Пор. Этот Пор был очень ограни
ченный фат, говорят, повар по профессии, 
пролаза, женившийся на дочке симбирского 
помещика и пролезший через это в общест
во. Он терся поот’пяшю около дидектора пли 
инспектора: порядочные педагоги относи
лись к нему с пренебрежением. Разобижен
ный вконец, оп настоял па четверке из по
ведения дерзкому ученику в четверть.

В виду того, что брат Пыл уже в седьмом 
классе, это происшествие пахло серьезным 
Отец рассказал Мне о нем зимой 1885 года 
когда я приехала на каникулы, добавив, чте 
Володя дал ему слово, что этого больше пе 
повторится.

Но разве не в таких же пустяках коренп- 
лось часто исключение и порча всего жиз
ненного пути непокорному юноше? Отноше
ние к отцу и ко всей семье, а также исклю
чительная талантливость Владимира Ильича 
избавили ого от этого.

На тех же соображениях, что и характе
ристика Керенского, основывалось решение 
моей матери не отпускать В. И. в универси
тет одного, а переехать в Казань со всей 
семьей. Там он поселился с конца августа 
1887 г. в до-ме б. Ростовой на Первой горе, 
откуда через месяц переехал со всей семьей 
па Ново-Комиссариатскую, дом Соловьевой.

В те годы затишья и безвременья, когда 
«народная воля» была уже разбита, а соц.- 
дем. партия еще не зародилась в России и 
массы не выступали еще па аролу борьбы, 
единственным слоем, в котором недовольство 
не спало, как в других слоях общества, а 
проявлялось отдельными вспышками, было 
студенчество. В нем всегда находились чест
ные, горячие люди, открыто возмущавшиеся, 
пытавшиеся бороться. И его поэтому давила 
всего сильнее лапа правительства. Обыски, 
аресты, высылки,— все это 'обрушивалось 
всего сильпее па студентов. В 1887 г. шет 
ещо усилился вследствие попытки покуше
ния па жизнь царя, произведенной весной 
этого года в Петербурге, участниками кото
рой были почти одни студенты.

Мундиры, педеля, самый тщательный над
зор и шпионство в университете, удаление 
более либеральных профессоров, запрещение 
всяких организаций, даже таких лввш'т'мт, 
как землячество, исключение и высь- ка 
многих студентов, бывших хотя сколько-ни
будь на примете,—все это подняло настрое
ние студентов с первых же месяцев акаде
мического года.

Волна так тшыва&мых «беспорядков» 
прошла с ноября по всем университетам. 
Докатилась она и до Казани. '

Студенты казанского университета собра
лись 4-го декабря, шумно требовали к себе 
инспектора, отказывались разойтись; при 
появлении последнего пред'явили ему ряд

*) Больших приятелей у пего в гимназиче
ские годы но было, по, конечно, нелюдимым
его никак пельзя было назвать.

требования, по только чисто студенческих, 
но и политических. Подробности этого столк
новения, переданные мне в свое время бра
том, пе/Сохранились в моей памяти. Помню 
только рассказ матери, ходившей хлопотать 
о нем, что инспектор отметил Володю, как 
одного из активных участников сходки, ко
торого юн видел в первых рядах, очень воз
бужденного, чуть пе со сжатыми кулаками. 
Владимир Ильич был арестован на кварти- 
ре с 4 на 5 декабря и просидел несколько 
дней с другими арестовэдшыми (всего 40 
чел.). Все они были высланы из Казаки. 
В. В. Адоратский рассказывает о передан
ном ему позднее В. И. следующем разговоре 
с приставом, отвозившим его после ареста.

—  Что вы бунтуете, молодой человек? 
Ведь, перед вами стона.

— Огеша, да гнилая, ткни и развалится, 
— ответил, пе задумываясь, В. И.

В. И., по просьбе матери, был выслан в 
деревню Кокушкино, в 40 верстах от Каза
ли, в благоприобретенное имение деда его но 
матери— Александра Дмитриевича Бланк,—  
где в то время проживала под гласным 
надзором сестра его Апиа (пишущая эти 
строки), которой 5-летний гласный надзор в 
Сибири был заменен, по ходатайству мате
ри, высылкой в эту деревню. Там остались 
части двух теток, и во флигеле одной из них 
— очень холодном и неблагоустроенном—  
провела паша семья (некоторое время спу
стя мать с менышми педеселилась тоже в 
Кокушкино) зиму 1887— 88 года.

Нжаких соседей у нас но было. Провели 
мы зиму в полном одиночестве. Редкие при
езды двоюродного брата да посещения 
иенравпика, обязанного проверять—на ме- 
сте-лп я и не пропагандирую-ли крестьян,—  
вот и все, кого мы видели. Владимир Ильич 
много читал,—во флигеле был пгкаф с кни
гами покойного дяди, очепь начитанного че
ловека, были старые журналы с ценными 
статьями; кроме того, мы подписывались в 
казанской библиотеке, выписывали газеты. 
Помню, какими событиями были для нас 
оказии из города и как нетерпеливо раскры
вали мы заветный пещер (корзинка местной 
работы), содержащий книги, газеты и пись
ма. Равно и обратно при оказии пещер на
гружался возвращаемыми книгами и почтой. 
Связано у меня с ним и такое воспоминание. ■ 
Один вечер все сидели за корреспонденцией,' 
готовя почту, которую должен был забрать 
ранним утром в упакованном пещере работ-1 
ник тетки. Мне бросилось в глаза.что Володя,- 
обыкновенно почти не писавший писем,! 
строчит что-то большое и, вообще, находит
ся в некоторое! ажиотаже. Весь пещер был 
нагружен, мать с меньшим уже улеглась, а 
мы с Володей сидели еще по обыкновению. Я 
спросила, кому он писал. Оказалось, това-: 
ршцу по гимназии, поступившему в другой,! 
помнится, в один из южных университетов.! 
Описал в нем, конечно, студенческие «бес-; 
порядки» в Казани, с очень резкими,— как 
выяснилось из рассказа,—-выпадами по ад
ресу инспектора и других властей предержа
щих и спрашивал о том, что было в их уни
верситете.

Я  стала доказывать брату никчемность от
правки талого письма, совершенно бесплод
ный риск новых репрессий, которым он се
бя этим шагом подвергал. Но переубедить1 
его было всегда не легко. Он находил мои! 
опасения преувеличенными и но хотел ме
нять решения. Тогда я указала ему на риск, 
которому од подвергает товарища, отправ
ляя письмо такого содержания на его лич
ный адрес.

Тут Володя призадумался, а потом доволь
но быстро согласился с этим последним со
ображением. пошел в кухню и вынул, хотя к 
с видимым сожалением, злополучное письмо.

Позднее—-летом— я имела удовольствие 
слышать от него п одной беседе по какому- 
то случаю между ним и двоюродной сестрой 
полушутливое, полусерьезное заявление, что

за один совет он мне благодарен Это 
изошло после того, как он перечёл превг 
шееся несколько месяцев в его ящике пись
мо и подверг его уничтожению.

Кроме чтения, Владимир Ильич занимался 
в Кокушкино с младшим братом, ходил с 
ружьем, зимой на лыжах. Но это была ого 
первая, так оказать, проба ружья, и охота 
была вою зиму безуспешная. Я думаю, что, 
это происходило и потому, что охотнике* я 
душе, как другие два брата мои, он никогда 
не был.________________________

Пшию особешо ярко крутую, раннюю 
весну после этой утомившей пас одиноко! 
зимы,— первую весну, проводимую нами в 
деревне. Помню долгие прогулки и беседы с 
братом по окрестным полям под аюшшаад- 
меит неумолчно заливавшихся невидимых 
жаворонков в небе, чуть пробивавшуюся зе
лень и белевший по оврагам снег... |

В. И. начал чтепие «Капитала» Маркса, 
рассказывая мне с большим увлечением о 
прочитанном. Тут завел понемногу некоторые 
знакомства, но больше уходил сам, чем при
нимал у себя. Фамилий его знакомых я не 
помню. Он был все же довольно осторожм'; 
из внимания к матери. Исключительное му
жество, с которым мать переносила несча
стье с потерей брата Александра, вызывал*! 
удивление и уважение даже со стороны по-/ 
сторонних людей. Тем более чувствовали од 
мы, дети, ради которых, для забот о котФту 
рых она страшным усилием во.ти сдерзиша- ' 
ла себя. Надежда Константиновна юворяда'̂  
маю, что В. И. рассказывал о том удщщ. 
тельном мужестве, с. которым перенесла $ § «  
потерю брата, а позднее сестры Ольгой - ,

Влияние се па нас с детства было орр». | ’ 
пое. Подробнее я сказку об этом в друго* »■- 
месте, здесь же укажу только на один :чта- 
зод из казанской жизни. Володя начал поку
ривать. Мать, опасаясь за его здеровцЩ 
бывшее в детстве и юношестве не из креп
ких, стала убезкдать его бросить курездД  
Исчерпав доводы относительно вреда для щ Щ  
ровья, обычно на молодежь мало денствуиЯ 
щие, она указала ему, что и лишних трат, / 
хотя бы копеечных (мы жили в то время все о 
на пенсию матери) он себе, не имея своего!! 
заработка, позволять бы, «обспвешо, не дох- щ 
же.п. Этот довод оказался решающим и Во- Ъ 
лодя тут зке,— я навсегда,—бросил куритьш 
Мать с удовлетворением рассказала мне об 
этом случае, добавляя, что, конечно, до® 
о расходах она привела в качестве послед
ней за*епкк.

Мать стала тревожиться, что Володя «вле
тит» опять,и это отчасти побудило ее лриоб- ^  
регги через М. Т. Елизарова (окончившего 
петербургский университет и учаылював-'щ 
шего со мпой и покойным братом в одно* | 
землячестве) маленький хутор в Самарском 
губ. и выхлопотать разрешение подеехатьпа 
лето туда. По выходе моем замуж за М. Т. 
Елизарова все семья наша обосновалась в 
Самаре.

Опасения матери были не напрасны. Ле
том 1889 г. в Казани был арестован кру
жок Федосеева, и В. И. говорил мне, что, 
останься он в Казани, он попался бы навер
но тоже, так как был знаком с пекоторьая 
из арестованных, хотя самого Н. Е. Федо 
сеева не знал, и с деятельностью кружна, 
развернувшегося, очевидно, шире уже с нее- ; 
ны, т. е. с отездом брата.

Этот благополучный исход дал поям-д^^И- 
ность В. И. мирно заниматься в Самаре тео- я  
ретической работой по изучению марксизма, а 
пропагандой его среди молодой самарской |  
публики, а также получить разрешение на 
сдачу экзамена экстерном, о чем много хло- - 
потала мать.

Получив это разрешение, В. П. так уесэд- |  
по засел за подготовку, что в 1891 году, т. 
е. не отстав ни па год от своего выпуска, 
сдал этот экзамен при петербургском ун1-;| 
верептето.

А. ЕЛИЗАРОВА. Я

Владимир Ильич.
жсло сейчас писать о Владимире

не хочет

Труден.
Ильиче...

Рассудок говорит, что его уже нет, что 
Иы больше ис увидим его.

А чувство упорно протестует. 
Примириться с фактом.

И вес-таки надо писать. И это должны сде
лать вте, кому выпало величайшее счастье 
сидеть Владимира Ильича, слушать его, ра
ботать с ним- Каждая встреча с ним давала 
какой-нибудь новый штрих,- новую черту 
многогранной личности великого революци
онера и вождя победоносно резвертывающей- 
ся пролетарской революции. Собрать все эти 
черточки, штрихи, старательно вспомнить и 
записать даже мелкие факты, мелкие, нодроб- 
ностп—таков долг каждого из нас. Пройдут 
годы, и тогда этим материалом можно будет 
воспользоваться для того, чтобы дать буду
щим поколениям величавый образ нашего
ВОЖДЯ.

I. В СТАРОЙ «ПРАВДЕ».
До первой личной встречи с Владимиром 

Цйльичем мне пришлось, так сказать, 
йо» познакомиться с ним по работе в дово
енной Правде» в 1912 г-

«Правда» появилась на свет при очень 
цяжелых условиях- По было денег, не было 
сотрудников; в избытке были только штра
фы, конфискации и прочие скорпионы, осо
бенно щедро отпускавшиеся царским само
державном, конечно, нашей газете.

Летом 1912 г., чтобы быть ближе к «Прав
де» п сократить время на пересылку руко- 
дигш!, Владимир Илыбк вместе с т. Зиновье
вым, перехал из Парижа в Краков. С этого 
мояоюга начинается его энергичнейшая ра
бота в «Правде». Не ограничиваясь ролью 
самого деятельного сотрудника и идейного 
■руководителя газеты, он входит во все важ
ные вопросы газетного дела, постоянпо да
вая свои советы и указания.

С переездом Владимира Ильича в Краков, 
редкий номер «Правды» выходил без его 
(Статей, подписанных различными псевдони
мами- Статьи всегда писались на бумаге

ях в короткий срок будет задушена репрес
сиями. Мы решили доказать противное, и по
тому в первый период существования «Прав
ды» было очень важно более или менее бла
гополучно пройти сквозь строй полицейско- 
цензурных репрессий. Для этого пам самим 
приходилось «цензуровать» все статьи, в том 
числе и статьи Владимира Ильича-, Приходи
лось выкидывать «опасные» слова, фразы, 
целые абзацы; иногда погибала вся статья.

Сидишь, бывало, ночью, занимаешься та
кими «хирургическими операциями» и дума
ешь, каким, в сущности, издевательством над 
Владимиром Ильичом является такая работа 
над его статьями. И в то же время поражало 
его хладнокровие и терпение. Я пн разу не 
слыхал о его неудовольствии по поводу без
жалостного и не всегда удачного кромсания 
его статей.

Поражало меня тогда уменье Владимира 
Ильича чрезвычайно простым и ясным язы
ком писать статьи но очень сложным во
просам. В каждой строчке чувствовалось одпо 
желание— быть правильно понятым каждым 

«заоч-! рабочим читателем. В простом стиле его ста
тей, чуждом всяких цветов красноречия, как 
бы отражалась личность самого автора-

К этому надо прибавить и другую харак
терную черту' статей т. Ленина. На самые 
острые, с цензурной точки зрения, темы он 
умел писать ясным, спокойным языком, без 
крикливых фраз и словесных побрякушек, до 
которых так падка была начавшая йотом 
выходить эсеровская газета. За эти побря
кушки ее чаще и конфисковывали.

2. НА 1-м С ЕЗДЕ СОВЕТОВ.
•В первый раз я увидал Владимира Ильича 

4 апреля 1917 года в Ленинграде, когда он 
выступил со своими тезисами- Непосредствен
но встретился я с ним на 1-м С езде Советов.

Во время этого с’езда, на котором гро
мадное большинство принадлежало эс-эрам и 
меньшевикам, а мы были только незначи
тельным меньшинством, иаша ленинградская 
организация подготовила внушительную де
монстрацию рабочих и солдат. Цель демон-

Ъодешакового формата, одинаковым ровным! страцип, назначенной на 10 июня, сводилась 
/Почерком. Достаточно было сосчитать число; к тому, чтобы поставить ребром ирод боль-
:Страниц, чтобы сказать, сколько печатных 
.острок выйдет из данной статьи.

На мне в «Правде» лежала, между про
яви, довольно тяжелая и неприятная обязан
ность «домашнего» цензора, Л обязан был 
(следить за тем. чтобы в газете не оставалось 
ничего такого, что давало бы бесспорный по
двод для штрафа пли конфискации.

До выхода «Правды» мпогие были убеж
дены, что массовая дешевая ежедиевпая 
большевистская газета в тогдашних услови-

шинством С’езда вопрос о том, что Советы 
должны взять в свои руки всю власть в го
сударстве.

О подготовке демонстрации на С’езде ста
ло известно только 9-го июня вечером. Эс- 
эры и меньшевики прямо-таки были ошелом
лены этим планом. Их испуганное воображе
ние рисовало ужасные картины выступле
ния контр-революции, вооруженную борьбу 
па улицах и гибель завоеваний революции.

Па С’езде все больше и больше разроста-

лась нервная, почти паническая атмосфера- 
Тревожным настроением стали заражаться и 
некоторые члены пашей фракции, в числе их 
и пишущий эти строки.

Эс-эры и меньшевики пдед явили к нам 
требование, чтобы мы отказались от устрой
ства демонстрации и приняли все меры к ее 
отмене. Наша фракция ушла в свою комнату 
на совещание. Здесь выяснилось, что значи
тельная часть фракции, допуская в будущем 
возможность разрыва с тогдашним советским 
большинством, в данный момент считала та
кой разрыв преждевременным, опасным для 
нашей партии, так как этим разрывом пар
тия отрывалась от беспартийных масс. Кро
ме того, высказывались опасения, что если 
демонстрация вызовет в Ленинграде серьез
ные столкновения, то мы с мест не в состо
янии будем оказать серьезной поддержки, 
так как еще не чувствуем себя достаточно 
сильными.

Прения во фракции затянулись. Говоря о 
том, что теперь уже пельзя отменить демон
страцию просто потому, что для оповещения 
об этой отмене у нас не хватит времени и сил, 
т- Ленин, между прочим, сослался и на то, 
что в этот момент уже печатается «Правда» 
с призывами к рабочим и солдатам итти на 
демонстрацию и что мы ужо не успеем вы
нуть весь этот материал из помора «Прав
ды»-

Возражая т. Ленину, я в повышенном то- 
ио сказал, что всякому, знакомому с газет
ным делом, ясно, что достаточно иметь в сво
ем распоряжении полтора наборщика, чтобы 
проделать в «Правде» все необходимые из
менения».

Через некоторое время т. Ленин предло
жил прекратить прения, добавив, что ЦК со
берется тут же в нашей фракционной ком
нате и вынесет окончательное решение.

Минут через 15— 20 в углу комнаты кон
чилось заседание ЦК, и т. Ленин сообщил нам 
его решение: 1) демонстрацию отменить, 2) 
всем членам нашей фракции отправиться по 
районам и казармам, предупредить рабочих 
и солдат об отмене демонстрации, 3) т- Дани
лову отправиться в типографию, где печата
лась «Правда» и сделать в печатающемся 
номере газеты все изменения, вызванные от
меной демонстрации.

Был, вероятно, четвертый час утра. Опа
саясь, что наборщики ужо ушли из типогра
фии, я кликнул в фракции, прося помощи 
у товарищей, знающих наборпоо дело. От
кликнулись двое товарищей, заявивших, что 
из них двоих полтора наборщика выйдет.

Нам посчастливилось. Когда мы пришли в 
типографии, «Правду» только что начали 
печатать. Мы велели остановит!, машину, 
упаковать и спрятать отпечатанные помора, 
а потом занялись «починкой» газоты- Надо 
отдать справедливость товарищам из редак

ции «Правды»: они свое дело сделали хоро
шо. Но всем страницам, кажется, кроме по
следней, в разных местах были разбросаны 
призывы на демонстрацию, лозунги и т. п. 
Только часов в пять утра мы закончили 
«штопанье» газоты и ушли из типографии.

На меня это маленькое происшествие про
извело сильное внечатление. Не нужно было 
быть особенно догадливым, чтобы понять, 
что я был подвергнут маленькому «экзаме
ну», при чем мне задали задачу, смысл ко
торой был таков: а что, дорогой товарищ, ты 
действительно понимаешь что-нибудь в дело 
или почем зря языком болтаешь?

Я сделал из этого определенный вывод и 
зарубил его в своей памяти-

3. В НОЯБРЕ 1917 ГОДА.
В ноябре 1917 г. по поручению костром

ских товарищей я приехал в Лепинград ра
зобраться в текущих событиях.

Ночью я встретился в Владимиром Ильи
чом в Смолкнем, «который жил тогда какой-то 
исключительной напряжонпо-кипучей, почти 
фантастической жизнью. Сюда сходились все 
нити небывалого еще в истории по широте 
и глубине социального движения. Отсюда 
бросались руководящие идеи и планы движе
ния, захватывавшего десятки миллионов 
трудящихся- Но гулким корридорам Смольно
го двигался непрерывный поток рабочих, 
солдат, красноармейцев.

В разговоре с тов. Лениным в эту ночь я 
задавал ему много вопросов, на которые он 
отвечал мне с поразительным спокойствием 
и терпением. В эту ночь я лишний раз убе
дился, что оп не только учил нас, как надо 
«терпеливо об’яснять» рабочим, по еще луч
ше сам делал это по отношению к пам.

В числе многих острых злободневных во
просов разговор коснулся, между прочим, 
возможности соглашения с эс-эрами и мень
шевиками.

—  Да ведь нам но о чем с ними разговари
вать,— говорил т. Ленин— Ведь они иичего 
не могут предложить нам. Они сами не зна
ют, чего хотят. Разве Чернов знает, чего он 
хочет? Вот другое дело, если бы к нам при
шли для переговоров Коновалов и Рябушин- 
ский. Это люди серьезные, деловые. Они зна
ют, чего добиваются. С ними есть о чем тол
ковать- А эс-эры ведь совершенно несерьез
ные, неделовые люди.

Последующие годы дали не мало ярких 
подтверждений и иллюстраций к этой оцен
ке. И в коитр-революциопном движении са
мостоятельная роль эс-эров и меньшевиков 
сводилась к пулевой величипе. Они фактиче
ски только «приставлялись» к какой-нибудь 
белогвардейской «цифре», увеличивая ее вес 
и значение, и шли по указке Коповаловых 
и Рябушинеких. Продолжают пттн по той же 
указке и в настоящее время.

Ночная беседа оборвалась вызовом тов. Ле
нина для разговора по прямому проводу с 
Киевом-

4. «НЕПОХВАЛЬНЫЙ ОБЫЧАЙ».
Весной 1919 г. мне снова пришлось обра

титься к т. Ленину за помощью. Порученная 
мне область воешюй работы тесно перепле
талась с деятельностью партийных организа
ций и советского аппарата на местах. Надо 
было установить основные вехи работы и 
ужо но ним направлять повседневную прак
тическую работу. У меня сложился опреде
ленный практический план, но для его ус
пеха необходима была помощь партийных 
организаций и исполкомов на местах. Были 
некоторые колебания,— не является ли весь 
мой план простой канцелярской выдумкой.

В конце концов я решил со всеми своими 
сомнениями и колебаниями обратиться к т. 
Ленину.

В назначенное время я входил вего кабинет. 
Мне было неловко отнимать у него время, 
и у меня невольно вырвалась фраза о том, 
что вот, дескать,и я начинаю следовать «не
похвальным примерам»-—обращаться к нему. 
В ответ Владимир Ильич улыбнулся какой-то 
особенной улыбкой, ободряющей, привлекаю
щей к себе- Глава советского правительства 
куда-то исчез; предо мной был учитель, ко
торому надо было скорее рассказать о всех 
своих сомнениях. А он как будто сразу уло
вил состояние сумятицы и тревоги, пережи
ваемые мною,и своей улыбкой выражал пол-* 
ную готовность помочь мне.

Легко и свободно рассказал я о своих пла
нах, о тех сомнениях, которые волновали 
меня. Внимательно слушал меня т. Ленин,! 
давал укаваиия. что й как направить в нар-! 
тайном или советском порядке.

К  концу разговора были разрешены все! 
мои сомнения. Намеченпый мною план полу
чил необходимую для практической работы 
ясность, определенность и законченность- А 
самое главное— я почувствовал, что паптОй 
источник повой силы, нашел человека, кото
рый поможет во всех затруднениях.

Ушел я в том состоянии, когда человек 
чувствует особый прилив, энергии, когда 
гладко и споро идет работа. И всякий раз по
сле этого, когда было трудно, когда давила 
тяжесть работы, терялась вера в свои силы, 
я невольно думал: «Да что я распускаю слю
ни! Ведь я могу пойти к т. Ленину!» И одна 
мысль о возможности пойти к нему, получить 
от него совет и указания, вливала новые си
лы, оолегчала работу, словно устрапяла тя
желые препятствия.

5. В СОВЕТЕ ОБОРОНЫ.
В 1919— 20 гг. мне довольно часто при

ходилось видеть Владимира Ильича г  
дапиях Совета Обороны. Другие товарищи,

регулярно работавшие в Совнаркоме и Совете 
Обороны, подробнее обрисуют эту сторопу 
деятельности т. Ленина. Я  же ограничусь 
только некоторыми фактами и чертами, по
чему-либо произведшими на меня впечатле
ние.

Присутствуя па заседаниях Совета Оборо
ны или Совнаркома, я иногда думал о том, 
какая глубокая пропасть отделяет Советскую 
Россию от прошлого, хотя бы даже внеш
ностью нового правительства, созданного 
Октябрьской революцией. Старый строй стре
мился установить небеспое происхождение 
власти, чтобы вернее действовать на рассу
док и воображение масс. Не довольствуясь 
елеем небесного помазания, он старался ок
ружить власть всем блеском золотой мишуры. 
Являясь перед народом, власть должпа была 
ослеплять его.

Октябрь свел власть с небес на землю, по
казал массам подлинный, чисто-земной 
источник и корни власти и на
всегда снял с нее всякую мишуру. Живым 
воплощением новой власти был т. Ленип с 
его поразительной простотой, естественно
стью, оргапическим отвращением ко всякой 
театральной ходульности и ложноклассичес
кой декламации. Он давал, так сказать, ос
новной тон всей картине.

Как мало походили заседания Советского 
правительства на заседания совета министров 
наидемократнческого, наикультурнейшего 
государства. Пиджаки и косоворотки, френ
чи, солдатские гимнастерки, высокие сапоги 
— в какой бы ужас привела эта картина 
затяпутую в демократический сюртук, на
крахмаленную пошлость различных Шей де
манов- А между тем это был естественный 
стиль пролетарской революции, по горло за
нятой работой, живущей в кольце жесточай
шей военной борьбы, в обстановке разорен
ной, обнищалой страны.

Исттереден был регламент, одедештый с Со
вете Обороны т. Лениным: 5 или 7 минут 
для доклада, 3 минуты желающему участво
вать в прениях. Это было отражением проле
тарской революции, скупой на слова, доло- 
витой. В 3 минуты едва успеешь сформули
ровать свою точку зропия, а вот цветов кра
сноречия, уж извините— не успеешь разве
сти-

Требуя точпости от других, т. Ленин сам 
мог служить примерам томное™. За 
1— 2 минуты до С ч. он выходил из своего 
рабочего кабинета в небольшую комнату, 
где заседал Совет Обороны, и ровно в 6 ч. 
открывал заседание. Опаздывать не полага
лось— иначе можно было встретить укориз
ненный взгляд т. Ленина и его грозящий 
палец- Такая точность в смысле своевремен
ности пачала заседания без всяких опазды
ваний установилась еще в заседаниях Рев-

г верже 
:;нй и

военсовота СССР. А не мешало бы пот 
ввести этот порядок в иаш и совете! 
партийный обиход.

Помню одни случай, когда даже т. Ленин 
опоздал. Пробило 6 ч., а его не было, что не Ц 
мало удивило собравшихся на засеДапио. По
явился он только в 7— 8 минут седьмого, Л 
покрасневший, смутившийся, словно прови-'Ч 
пившийся школьник. Он попросил товарищей 
извинить его, так как был задержан на за*| 
седании ЦК. В ответ на его извинение раз- | 
дался взрыв хохота и крики: «пе принпма- Ч 
ем», <отклонить», «занести в протокол», что 1 
еще больше смутило т. Ленина.

Как председатель, т. Ленип вел заседания I 
с поразительным искусством, не давая пре
ниям разбиваться на мелочи, умело подводя 
итог прениям. В Совете Обороны тогда уш(м| 
иывались важнейшие вопросы, связаиныо о ! 
войной и хозяйством. На повестке не редко 
стояло более 60 вопросов- Неудивительно, 
что при таких условиях, несмотря па жест
кий регламент и умелое руководство засе
данием со сторопы т. Ленина, заседания за
тягивались до 2— 3 ч. ночи. Усталые от дне
вной работы, участники заседания утомля
лись еще более, начинали нервничать, что 
сразу отражалось в прениях. В этих случаях 
хорошо освежал атмосферу веселый, зара
зительный смех т. Ленина. Он удивительно 
любил смеяться и, казалось, боялся пропу
стить хотя бы маленький повод для смоха, \ 
который тотчас заражал остальных и осве
жал утомленную нервную систему-

В заседаниях Совета Обороны но полага- • 
лось курить, так как Владимир Ильич не по-1 
реносил табачного дыма. Выходить Куриль
щикам но время заседания в другую комна
ту было неудобно. Поэтому им была предо
ставлена печная отдушина, которой они * 
пользовались по очереди, но лишаясь воз
можности следите, за ходом заседания. ШИТ 
были бы поражены иностранцы, если бы уви
дали наших товарищей народных комисса
ров, которые, словно школяры, подходили с 
папироской к отдушине, торопливо затяги
вались несколькими глотками табачного дыма 
и снова возвращались на место.

Иногда около отдушины собиралось не
сколько «курителей»; образовывался табач
ный хвост. Как и во всех хвостах, здесь тож« 
начинались, если пе разговоры, то перешеп
тывания, мешавшие деловому ходу заседа
ния. Кончалось обычпо том. что т- Ленин щд« 
пуждон был разгонять табачный хвост.

Удивительна была способность т. Лепив® 
быстро проверять представляемые докладч** 
ками факты, цифры, а также проверять * 
самих докладчиков в смысле их знания до- ( 
кладываемого вопроса. В 1919 году мне 
приходилось через каждые две педели’делать 
доклад Совету Обороны о ходе борьбы с де
зертирством. К  докладам приходилось тща-
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Ленин и „Искра"

В  начале 90-х годов социал-демократиче
ские кружки и организации вели свою рабо
ту, не имея ни прочных организационных 
связей между собой, пи общего центрального 
руководства. Партия, созданная на первом 
с езде в Минске в 1898 году, была разгром
лена. Необходимо было приступать к строи
тельству партии заново-

Вернувшись из ссылки, В. И. Ленин цели
ком отдался этой идее.

Ближайшей задачей своей революционной 
деятельности он поставил об’еднпение раз
розненных социал-демократических сил в 
единую, спаянную партийной дисциплиной 
организацию революционеров, в единую со
циал-демократическую партию, которая при 
активном участии преданного рабочему клас
су основного ядра революционеров-профессио- 
валов втягивала бы в общее русло социал- 
демократические передовые слои революцион
ных рабочих.

Эту свою мысль Владимир Ильич связывал 
С организацией «обще-политической русской 
газеты». Газета— это первый шаг к строи
тельству партии. Без газеты невозможна 
правильно поставленная систематическая 
агитация и пропаганда. Больше того. Газета 
не только коллективный агитатор и пропа
гандист, она— и коллективный организатор. 
Все свое внимание Ленин отдает этой основ
ной задаче; она захватывает его целиком.

На Псковском совещании в 1900 г., на ко
тором участвовали также Мартов, А. Пот- 
ресов и др., Владимир Ильич горячо отстаи
вал необходимость создания центрального 
органа печати, вокруг которого сорганизова
лись бы революционные силы русского со
циал-демократического движения и который 
повел бы беспощадную * борьбу с оппортуни
стами. Совещание высказалось за организа
цию такого оргапа, и В. И- Ленин вместе с А. 
Потресовым отправился заграницу для пере
говоров с группой «Освобождения труда». В 
результате переговоров с Г. В. Плехановым п 
друг, участниками этой группы решено было 
приступить к изданию газеты «Искра» и тео
ретического марксистского журнала «Заря».

При содействии германских социал-демо
кратов была организована тайная типография 
н в декабре 1900 г. вышел АЪ 1 «Пскры», сы
гравшей столь крупную роль в истории раз
вития революционного социал-демократиче
ского движения в России.

«Искра», собственно говоря, и начинает 
собою первую страницу блестящей героиче
ской истории революционной марксистской 
журналистики, и В- И. Ленин, один из глав
ных организаторов и наиболее ревпостных 
сотрудников «Искры», по праву должен счи
таться основателем первой революционной 
марксистской газеты в России.

В А- 4 «Искры» в статье «С чего начать?» 
В. И. Ленпп дал прекрасное, никем до сих 
пор непревзойденное определение газеты, 
как коллективного организотора. Определение 
это, ставшее ныне классическим, тогда выз
вало насмешливые замечания со стороны 
экономистов.

В. П- Лепил ответил экономистам брошю

рой «Что делать?», в которой подверг беспо- 
щадпой критике их возражения против «ле
нинского» плана строительства партии и
«ленинской» оценки газеты. Опыт «Искры* 
показал, насколько прав был Владимир Ильич, 
придавая огромное организационное значение 
газете, и как близоруки и неумны были те, 
кто тогда подвергал «ленинское» определение 
газеты легкомысленной критике.

Точка зрения • Владимира Ильича па роль 
газеты целиком подтверждена всей практи
кой русского рабочего движения.

На тонких листках «Искры» подробно раз
рабатывались и освещались основные вопро
сы программы и тактики революционной со- 
щал-демократии.

Здесь лее слагались основные элементы бу- 
1ущсго большевизма- Первый период «Иск
ры» (с А§ 1 по А§ 52), несмотря на участие в 
ней целой плеяды блестящих публицистов и 
теоретиков марксизма, как Г. В. Плеханов, 
Ю. С. Мартов, И. Б. Аксельрод, проходит по 
линии неустанного ее сотрудника В- И. Ле
нина. Ведя беспощадную борьбу с экономи
стами и с социал-революционерами, «Искра» 
собирала под крас,нос знамя революционного 
марксизма разрозненные социал-демократи
ческие организации и кружки, вырывая их 
из сферы оппортунистического влияния эко
номистов.

Одна за другой крупные социал-демократи
ческие организации переходили па сторону 
«Искры», солидаризируясь с ее тактикой и 
программой. К концу 1902 г. от былого влия
ния экономистов в рабочем движении оста
лось только воспоминание. Экономисты сош
ли почти на пет. «Искра» стала цептром 
притяжения революционных социал-демокра
тических сил, знамепем социал-демократиче
ского движения, главным истоком будущей 
рабочей партий

на Н-м партийном е’езде в 1903 г. «иск
ровцы» неожиданно раскололись па больше
виков и меньшевиков, и «Искра», вскоре по
сле этого раскола, перешла к «мартовцам», 
стала органом меиыиешшов, вытравивших из 
ее страниц революционный дух, дух лениниз
ма.

В. И. Ленин, расставшись с «Искрой», 
приступил к созданию своей большевистской 
печати. Появляются «Вперед», «Пролетарий», 
«Социал-Демократ» л ряд других нелегаль
ных и легальных газет. В 1913 г. появилась 
легальная «Правда».

Йа страницах большевистской печати Вла
димир Ильич, как и в первый период «Иск
ры», вел упорную борьбу с оппортунистами, 
и, пользуясь печатным словом, оо’единял во
круг этой печати революционных рабочих, 
при помощи газеты строил большевистскую 
партию, которую в 1917 году повел на штурм 
капиталистических твердынь.
. Великий вождь и стратег социалистиче
ской революции В. И. Лепил был в то же 
время и великим пролетарским журналистом. 
Его творения вошли блестящими страницами 
в историю не только русской, но п мировой 
рабочей печати.

К. НОВИЦКИЙ (К. ПЕТРОВИЧ).

Работа в к щ т т ж  §э-х гад.
Вернувшись с очередной студенческой 

практики осенью 1893 года, я был приятно 
поражен новым приобретением нашего со
циал-демократического петербургского круж
ка: в наших рядах оказался молодой, 23- 
летяий В.' И. Ульянов.

Кружок наш состоял по преимуществу из 
студентов технологического института, при
чем старейшими членами его были С. И. 
Радченко и Г. Б. Красин. Я  лично, уже за 
предшествовавшие два года, в значительной 
степени вошел в курс тогдашней револю
ционной работы и имел связи с небольшими 
группами рабочих и на Шлисседьбургском

тракте, и в гавани, ила Выборгской стороне, 
и среди путилшцев.

Однако, не могу сказать, что мы в то вре
мя, до приезда к вам Владимира Ильича, бы
ли хорошими практиками. Полицейские усло
вия тогдашнего времени были таковы, что 
нам неизбежно предстоял весьма краткосроч
ный путь нашей революционной работы. По
этому, -казалось бы, нам надо было вести 
скорое работу вширь, чем вглубь. На деле 
же было как раз обратное.

Я  и до сих пор вспоминаю, как беспощад
но терзал я  учебой головы своих слушате
лей, большинство которых было теми питер
скими ткачами, которые еще в далекой сте-

тельпо готовиться, собирать и группировать 
цифры, факты. Надо было подобрать мате
риал так, чтобы в 5— 7 минут доложить са
мое существенное, характерное; необходимо 
было подготовиться к перекрестным вопро
сам- Помню, раз я докладывал о большой 
кампании по борьбе с Дезертирством, про
веденной по Рязанской губ. Я приводил ци
фры о количестве партийных товарищей, 
брошенных губкомом на эту работу, о чи
сле проведенных ими митингов в селах и де
ревнях, о количестве распространенных ли
стовок и т. п. Владимир Ильич, нрищурив 
один глаз, а другой направив куда-то вверх, 
как будто прикидывал в уме сообщаемые 
мною цифры и вдруг спросил:

—  Л что, т. Данилов, вы сами как думае
те, эти цифры действительные или взяты с 
потолка?

—  Нет, Владимир Ильич, я считаю эти 
цифры достоверными.

— Почему?
—  Я  подавпо был в другой губернии. Там 

8 местными товарищами мы составляли план 
такой же кампании, и у пас получились, 
приблизительно, такие же цифры-

Ответ удовлетворил т. Ленина. Он видел, 
что был все-таки некоторый критический 
подход к цифрам.

Однажды мне пришлось быта не то участ
ником, пе то немым свидетелем своеобраз
ного происшествия: судили меня самого в 
Совете Обороны.

В апреле 1920 г., получив сведения о том, 
что в садике около кремля по вечерам шатают 
ся дезертиры, я дал согласие на организацию 
облавы с проверкой документов. Устроили 
облаву, оцепили весь садик и начали про
верку документов- В оцепление попал и 
всероссийский староста т. М. И. Калинин. 
Он спокойно дождался очереди, предъявил 
свои документы и отправился далее. Паобо- 
рот. т. X, тоже случайно попавший в оцеп- 
геппе, громко выражал свое пегодоваиие на 
творимое «безобразив», махал многочислен

ном! пе порвали своей связи с деревней. А 
между там я настойчиво тре*.«ал от этих 
полудеревенских рабочих отчетливого усвое
ния первой главы «Капитала» Маркса!

Владимир Ильич не замедлил внести ряд 
существенных коррективов в ход наших за
нятий. Уже в то время он резко отличался 
от всех «ас отсутствием всякого педантиз
ма в восприятии Марксовой доктрины. Уже 
в первых докладах в нашем кружке ои дал 
нам образчик того нового подхода к изуче
нию русской действительности, который так 
превосходно демонстрируется в целом ряде 
его работ и, между прочим, а известном тру
де «Развитие капитализма в России». Дру
гая его работа, относящаяся как раз к пе
риоду 1893— 94 г.г. и опубликованная те
перь под наименованием: «Что такое друзья 
народа и как они борются с социал-демокра
тией», показывает нам, как этот юноша- 
атлет на целые десятилетия предвосхитил 
пути и методы грядущей пролетарской ре
волюции.

Влияние Владимира Ильича сказалось в 
немедленном, .решительном перевесе практи
ки над теорией во всех тех случаях, где 
теория грозила односторонним, кабипетпым 
уклоном. Борьба за возможно широкое вовле
чение в работу пролетарских масс, а поэто
му переход от пропаганды к агитации, орга
низационная работа в целях постановки 
борьбы с полицейским механизмом и во имя 
преемственности в революционной работе, а 
поэтому конспиративная учеба, и, наконец, 
оттачивание острым оружием марксистской 
критики опорных теоретических высот в 
предстоящей длительной борьбе за правиль
ное политическое воспитание рабочего клас
са,— таковы три основных линии лениниз
ма, ярко сказавшиеся и в работе юноши 
Владимира Ильича.

Начиная с осени 1893 г., занятия нашего 
кружка с Владимиром Ильич ем во главе с 
различными группами петербургских рабо
чих дали целый ряд плодотворных результа
тов. У нас стал накопляться значительный 
материал по фактическому положению ра
бочих на главнейших фабриках и заводах 
столицы. Паша обличительная проповедь псе 
теснее и теснее смыкалась с повседневными 
нуждами и требованиями самих рабочих. Мы 
напрягали все свои силы, чтобы наиболее 
ярко и в форме, доступной пониманию широ
ких масс, иллюстрировать необходимость пе
рехода от борьбы за экономические дости
жения к борьбе политической.

Общая обстановка как нельзя более содей
ствовала этому. 'Тогдашний Петербург был 
ярким воплощенном самого беззастенчивого 
полицейского застенка. Личность царя так 
великолепно дополнялась и разъяснялась зу
бодробительными приемами администрирова
ния колоритнейших фигур петербургских 
градоначальников. Методы агитации в этом 
направлении требовали от нас широкой 
практики революционных листовок, что, в 
свою очередь, ставило перед нами задачи 
техники печатания и способов распростране
ния.

Это, однако, требовало новых приемов в 
работе, и мы с Владимиром Ильичом прохо
дили изрядную школу конспирации. Весь 
Петербург был разделен на ряд районов; за
нятия каждого из товарищей были приуро
чены к определенному .району, выделена бы
ла центральная ответственная группа.

Таким образом, без преувеличения можно 
сказать, что эти зародыши организаций со
циал-демократических комитетов закладыва
лись творческой рукой самого Владимира 
Ильича. Энергия в нем била неиссякаемым 
ключом. Как бы мал по числу слушателей 
не был кружок, с которым по тем временам 
приходилось заниматься Владимиру Ильичу, 
он с неизменным рвением, в определенно на
значенный час, всегда был в распоряжении 
своих слушателей. А наряду с этим он сво
им бисерным почерком продолжал лихорадоч
но набрасывать и листовки, и целью бро
шюры, по которым уже и тогда было видно, 
что мы имеем в его лице писателя, трибуна 
и организатора —  революционера первого 

ранга. Г. КРЖИЖМОВСКйИ.

Несколько штрихов из жизни В. И. Пекина. Работа в „Правда".

гаи своими документами и требовал про- 
Выпущениый из сс̂ка вне очереди- выпущенный из оценле- 

ш, т. X. пришел на заседание МОНК, где 
общил, что «Данилов безобразничает около 
мых стен Кремля». По его просьбе МСНК 
л ему на руки письменное распоряжение о 
екращении облавы. С этим распоряжением 
X. явился па место как раз к тому момен- 
, когда осталось непроверенных человек 
иста- Обычно до последнего момепта не 
ед являли документов наиболее злостные 
гсртиры, никогда пе теряющие надежды 
крутиться хотя бы в последний момент.
1 этот раз па помощь им пришел д. X. Но 
) требованию облава была прекращена, и 
иболео злостпые дезертиры ускользнули.
Пе довольствуясь этим, т. X. явился в 
'вот Оборопы с жалобой на мои «безобра

зия»- Он очень картинно изобразил «бесчин
ство», творимое Даниловым у стен Кремля, 
неприятное положение граждан, цопавших в 
оцепление. Далее он указывал па то, что Да
нилов «бесчинствует» не только в Москве, 
но и по всей республике; со всех концов на 
ного поступают жалобы. В подтверждение 
этих слов т. X. выпул большую кипу теле-1 
грамм. В заключение он предложил раз на
всегда положить конец «безобразиям» Дани
лова, упразднив его аппарат.

По существу жалоба т- X. была не только 
пе основательна, но и поразительно легкомы
сленна. Во время его обвинительной речи я  
сидел словно на иголках: поднимал руку, 
махал ею и всем своим существом показы
вал, что после обвинения, слово должпо быть 
дапо мне. Кроме естественного желания оп
равдаться, во мне заговорили и некоторые 
петушиные свойства.

Мон старания получить слово оказались 
тщетными: т. Ленин смотрел на меня ясны
ми, спокойными глазами и как будто не ви
дал меня, словно перед ним было пустое 
место.

После т. Х-, выступил т. У., член колле
гии одного учреждения, и от имени своей 
коллегии предложил аппарат Данилова рас
формировать, а работу передать представля
емому им учреждению!!

Снова делаю отчаянные попытай обра
тить на себя внимание, получить слово для 
защиты, и снова с теми же печальными 
результатами.

После т. У., слово получил представитель 
военного ведомства т. Склянский- Он огла
сил короткую цифровую справку, из которой 
было видно, что облава дала хорошие ре
зультаты и дала бы еще больше, если бы ее 
не прервал своим вмешательством т. X.

Я  был уверен, что теперь-то уже мне на
конец дадут слово, что я оправдаюсь во взво
димых на мепя обвинениях и основательно 
потреплю моего обвинителя.

Неожиданно т. Ленин заявил, что он берет 
себе слово. Началась жестокая расправа над 
моим обвинителем-

—  Конечно,— говорил т. Ленин,— попасть 
в облаву всякому неприятно. Мы можем вы
разив, т. X. соболезнование от имени всех 
нас. Если этого мало, можем чем-нибудь воз
наградить его. А облаву все-таки надо было 
сделать- Вы видите, т. X., облава дала резуль
таты, дала бы и болыпэ, если бы вы не по
мешали. Вы говорите, что на Данилова со 
всех сторон жалобы? Это хорошо, это зна
чит, что они что-то делают, не сидят без де
ла. Ведь их работа всем неприятна, поэтому 
на них и должны жаловаться. Вот было бы 
плохо, если бы на них пе жаловались. Это 
значило бы, ч̂ о они своего дела пе делают.

Скажу откровенно, что в эту минуту я не 
хотел бы быть ка место т- X,

Обращаясь к т. У., т. Ленин сказал, по
казывая на меня:

—  Вы хотите взята их работу? Это очень 
хорошо. Только сначала покажите, что вы 
умеете это делать. О них мы знаем, что опи 
умеют, а о вас не зпасм. Вот вы сначала по
пробуйте, поучитесь, а потом приходите к 
пам сюда-

После этого т. Ленип заявил:
—  Товарищи, вопрос ясный, голоспемте!
«Голоснули» и единогласно провалили и

X. и т. У.
Так, вопреки всем «демократическим» за

копай и обычаям, я в качестве обвиняемого 
и не получил слова для защиты.

Потом, когда я немного «остыл», мне сразу 
стало все понятно, между прочим и то, по
чему т. Ленин смотрел на меня и в то же 
время как бы не замечал моего присутствия- 
Заметив мое «петушиное» настроение, он 
просто не дал мпе возможности наговорить 
таких вещей, за которые мне потом самому 
было бы неловко. Нечего говорите, о том, чти 
сам я никогда пе мог так защитить себя, как 
это сделал т. Ленин.

В Совете Оборопы я несколько раз подвер- ■ 
гался самым жестоким атакам, п каждый раз 
меня защищал т. Ленин. Вообще военная ра-1 
бота пользовалась его исключительным вни
манием и поддержкой.

Умер великий революционер, признанный 
вождь многомиллионной армии пролетарии-1 
та, которую оп повел на победный штурм 
капиталистических твердынь-

Умер великий учитель пролетариата.
Но дело его жизни осталось.
Осталось его революционное учение, кото

рое еще для многих пролетарских поколе
ний будет служить надежным компасом п 
маяком среди революционных бурь.

Осталась созданная и воспитанная под его 
руководством компартия и П1 Интернационал, 
под знаменами которых собирается все, что 
есть революционного в пролетарских рядах.

Недалеко уже то время, когда оконча
тельно победят идеи, за которые Владимир 
Ильич боролся всю жизнь.

И тогда перед* лицом освобождепного че
ловечества во весь гигантский рост встанет 
могучая фигура великого борца.

А его жизнь, полная непрестанного тру
да, тяжелых лишений, постоянного горения 
мысли и напряжения воли, жизнь, полная 
великой борьбы, тяжких поражений и вели
чайших побед,— эта жизнь навсегда останет
ся примером, па котором новые и новые по
коления молодежи будут воспитывать и за 
кзлять себя для упорного труда, для борьбы 
га лучшие идеалы человечества-

С. ДАНИЛОВ

Трудно мне писать об Ильиче. И много 
раз задавала себе вопрос: цадо-ли писать и 
ногу-ли писать так, чтобы это было достой
но Ильича и чтобы он пе поморщился, если 
бы мог прочитать написанное?

Много и хорошо о нем уже сказано. И та
кие блестящие, тонкие, любовно составлен
ные характеристики уже даны.

Несколько раз начинала и бросала, ибо 
страшно трудно писать об Ильиче.

Боишься'каждой неточной фразы, боишь
ся банальных слов, боишься исказить его 
чудесный образ. Стараешься быть скупой на 
слова и выражения, не давать щ и  чувст
ву, которое клещами сжимает сердце, ибо 
слишком,слишком еще больно перебирать все 
к уме, вызывать из прошлого дорогой образ 
Яруга, товарища, учителя и наряду с этим 
вспоминать комнату в Горках, Колонный зал, 
Красную площадь...

Зиаю заранее, что то, что напишу, так 
мало и так бледно выражает то, что хочет
ся сказать, но решаюсь все же дате» ряд от
рывочных личных воспоминаний, думая, что 
может быть даже маленькие отмеченные чер
точки дорогого всем человека могут иметь 
свою ценность.

Мое первое {воспоминание о Владимире 
Ильиче, беглое и поверхностное, относится 
к 1891 году, коща он приезжал в'Питер 
сдавать экстерном государственный экзамен. 
Оп довольно часто приходил к с-воей сестре 
Ольге, с которой я училась вместе на выс
ших женских курсах и у которой я его 
иногда встречала. С ним я тогда почти не 
была знакома. Знала только, что сестра 
страшно высоко его ценила и, повидимому, 
по его советам и указаниям работала. Не 
могу не сказать несколько слов и о пей. 
Ольга Ульянова была тоже не совсем обыч
ный тип курсистки того времени: малень
кий, черный жучек, скромный и .незаметный 
па первый взгляд, но умница, одаренная, с 
какой-то тихой, сосредоточенной силой во т и 
и упорством в достижении намеченного. Гду» 
бокая серьезная, несмотря па свои 19 
лет, и чудесный товарищ. К великому сожа
лению, она умерла в тот яге год от брюш
ного тифа.

Познакомилась же я с Владимиром Ильи
чей лишь в 1983 году осенью, когда он при
ехал в Питер и тотчас приступил к деятель
ному отысканию всех соц.-демократических 
связей. Он быстро ориентировался во всех 
имевшихся в то время группировках н всту
пил в тесные отношения с группой техяго- 
логОв-еоц.-деиократов, через которую и по
лучил, главным образом, связи с питерски
ми рабочими *).

Восторженные о нем отзывы товарищей я 
услышала райыне, чем увидела его первый 
раз, когда он читал нам сбой реферат «О 
рынках».

Быстрый и самособрапный, с чуть на
смешливым и острым глазом, через край 
полный энергией и жизныо,— он -и тогда
был, как искра. Реферат его «О рынках» и 
брошюра «Что такое друзья парода» сразу 
выявили ого масштаб. Определенность ли
нии, глубина анализа, огромная эрудиция 
как во части теории Маркса, так и окру
жающей русской действительности в соеди
нении с неукротимой революционной оиер̂  
пей, огромной работоспособностью быстро 
обеспечили ему громадное влияние среди то
варищей н <ш, естественно, как-то само со
бой становится центром и главой группы.

Очень скоро он убеждает товарищей в не
обходимости изменения тактики, в необхо
димости перехода от узких форм пропаганды 
к широкой агитации среди масс, к захвату 
этих масс, к вовлечению их в активную 
борьбу с существующим строем как эконо
мическим, так и политическим.

И тогда- же, по моему, выявились уже три 
основные линии его работы. Это, во-первых, 
борьба с враждебной идеологией, затемняю
щей сознание рабочего класса. борьба 
страстная, резкая, беспощадная. Во-вторых, 
создание крепко околоченной организации, 
связанной единством теоретической и такти
ческой линии. И, в-третьих, установление 
самой широкой связи с рабочими массами, 
возможное сближение с ними путем изуче
ния их жизни, запросов, интересов. Отсюда 
переход к новой тактике; к таким новым 
приемам революционной деятельности, как 
листки, газета, популярные брошюры.

И он не только прокламирует эти основ
ные линии, а с присущей ему бурной стре
мительностью проводит их на практике. Он 
пишет брошюру «Что такое друзья парода», 
выступает на собраниях народников, где же
стоко и неожиданно для них их побивает. 
Он заводит связи и произведи подбор еди
номышленников среди нарождающихся по
всюду, хотя и очень малочисленных соц.-де
мократических футгировок (Питер, Москва, 
Нижний, Самара). Оп пишет листки, брошю
ру «О штрафах», ведет рабочие кружки.

Весной 1895 г. В. П. серьезно захвары
вает воспалением легких. До приезда его ма
теря мы установили некоторого .рода дежур
ство у него. Лежа в постели, .он изучает III 
том «Капитала», комментирует его и всяче- 
екп вовлекает нас в его изучение. Вскоре по
сле выздоровления оп уезягает за-граиицу, 
где проводит месяца 4— 5.

Возвратился он торжествующий и весе
лый. Завязаны крепкие связи с «Группой 
Освобождения Труда», привезена нелегаль
ная литература и первый мимеограф в двой
ном дне чемодана, так необходимый нам при 
новой тактике.

Осень 1895 года была оживленная н стре
мительная. Разработан был впервые органи
зационный план работы, произведена разбив
ка сил на районы, выделена центральная ре
дакционная группа, начато издание газеты 
«Рабочее Дело». Главным инициатором все
го «Старик»-Ильич. Скоро, правда, в декаб
ре этого же 1895 г. происходит первый про
вал и главные силы усаживаются на 14 
месяцев в тюрьму.

йо дело уже поставлено на твердые и пра
вильные рельсы. Уцелевшие кооптируют но
вых товарищей, ведут дальше намеченную 
линию, все время держа связь с тюрьмой, и 
оттуда В. И. шлет письма, указания, проек
ты листков и даже целую брошюру «О стач
ках», не увидавшую света и погибшую при 
провале Лахтишжой типографии.

После моего ареста в 1896 г. у мепя на
ступает двухгодичный перерыв в сношениях 
с питерцами и только в 1898 году я снова

(Отрьжки из воспоминаний).
увидела всех в Минусинском уезде, куда 
были высланы Владимир Ильич, Надежда 
Константиновна, Кржижановский, Старков, 
Лепешинский, питерские рабочие: Шаповал, 
Панин, Энгберт, группа польских рабочих 
социал-демократов Чекальекий, Ковалевский, 
Нрам иноки й, а позднее переведены из Ени
сейского уезда питерцы Лентаик, Ванеев, 
Сильвии. Таким образом, у нас получилась, 
хотя и разбросанная по всему Минусинско
му уезду, но своя дружная компания, тесно 
связанная недавней совместной работой, на
строением и всем окладом мысли.

Связь между всеми поддерживалась пере
пиской, приездами друг к другу и даже 
с’ездамл под разными благовидными предло
гами. Цептром всей соц.-демократической 
ссылш сделался, конечно, Ильич. Он вел 
огромную переписку со всеми товарищами и 
связывал у себя все нити. По его же ини
циативе был у нас организован обмен всеми 
получаемыми из России книгами, газетами, 
журналами, русскими и иностранными.

Вся жиэнь его бодрая и деятельная, пол
ная внутреннего содержания и напряжения 
невольно подтягивала всех, пе давала разле
ниваться в условиях ссылки, создавала темп.

И в нашей ссылке не было ни скуки без
делья, ни нудного настроения, ни склочных 
историй. Работали, готовились к будущему, 
занимались с рабочими, следили за россий
скими делами. Было бодро и хорошо...

Ионию одну нашу поездку в Шушу зимой 
в 25-градусный мороз.

Эа один мах мы прокатили 55 верст на 
мухрявых п быстрых сибирских лошадках по 
Минусинской степи и вечером были в Шу
ше. Владимир Ильич жил с Подеждой Кон- 
стантивнон и ее матерыо в 3 маленьких 
кодаатах. Его комната была завалена кни
гами, газетами, статистическими сборника
ми. Он тогда яростно работал над своей 
книгой «Развитие капитализма в России». 
День у него был правильно распределен и пи 
одной минуты он не терял даром. Мы своим 
приездам, конечно, нарушили его распоря
док и внесли на два дня порядочную кутерь
му. Много разговоров после довольно боль
шой разлуки, прогулки, шахматы, катанье 
на коньках. Но изредка такие перерывы бы
ли все же хороши в однообразной -ссыльной 
жизни.

Цомпо, на другое утро по приезде, мы 
устроили бег на коньках по «наледи» на ре
ке. Об'явнлн конкурс па «фигуры» и на 
«скорость». Насчет «фигур» Ильич сдал не
которым товарищам, ио по части скорости 
пп за что не хотел уступить; из последних 
сил, но обогнал всех, пришел первым.

Был яркий сибирский морозный день. 
Сияла и сверкала ледяная гладь с снежны
ми «розами». II было всем тогда молодо, ве
село и вся жизнь была впереди, а «Старик» 
кипел избытком жизненных сил...

Вспоминаю еще большой с’езд минусин
ских соц.-демократов, который был созван
В. И. по поводу составления ответа на из
вестный СгеПо (Верую) Кусковой п К0* в 
котором епи доказывали ненужность обра
зования самостоятельной рабочей партии и 
необходимость поддержки либеральной бур
жуазии.

Официальный мотив с'езда перед властя
ми—празднование рождения дочери т. Ле- 
пешинешх, почему с'езд назначается в Ер- 
.ч айовском, где они жили.

Мы из Минусинска заехали в Шушу за 
Ульяновыми и поехали в Ермаковокое, где в 
это время жили, кроме Лепешянских, Ва
неев с женой, Сильвии с женой, Боромзин и 
приехали Лепите и рабочие Шаповал, Энг
берт, Панин.

Вл. Ильич предложил собранию проект от
вета. Некоторые из товарищей высказывали 
сомнение в том, что стоит-ли раздувать это 
литературное выступление Кусковской ком
пании. По В. И. горячо доказывал, что нель
зя недооценивать этого факта, ибо он яв
ляется показательным и симптоматическим, 
знаменуя начало новых течений, чреватых 
последствиями и крайне вредных для рабо
чего класса.

.Ответ был подписан всеми собравшимися 
и отправлен в Россию, как протест группы 
ссыльных против этого течения.

Владимир Ильич зорко следил за идейны
ми врагами и но спускал им ни одной их 
ошибки.

В 1900 году он кончает ссылку, едет в 
Россию и тотчас пород от’ездом за-границу 
организует и собирает старые силы, за
крепляет связи, устанавливает адреса, шиф
ры дли переписки. Для этого вызывает к 
себе некоторых товарищей (вызов мужа и 
жены Шестерниных в Подольск) или едет 
по городам. Так, напр., приезд в Ниясиий, 
где через С. П. Шестернниу (Невзорову) бы
ла созвана вся соц.-демократическая группа 
и установлена с ней связь с будущей 
«Искрой».

* ) В составе группы в то время были: С. 
Радченко, Г. Кржижановский, В. Старков, Г. 
Красин, П. Запорожец, Л. Вапеев, М. Назва
нов, А. Малченко, М. Сильвин,. Я, Крупская,
А. Якубова и я.

В 1901 г., по окончании ссылки, я с му
жем отправились в Мюнхен для свидания с 
«Искрой». Остановились в грязноватой при
вокзальной гостинице и отправились па 
другой конец города в рабочее предместье, 
где тогда жил Вл. Ил. с Над. Конст. и с ее 
матерыо. Он ж«л там по паспорте,', кажет
ся, какого-то болгарина, в малепыгой квар
тирке из трех комнат и почти пустой. Жили 
в высшей степени скромно. Н. К. с матерыо 
сами стряпали, мыли прилегающую к их 
квартире часть лестницы и пр. Обедать мы 
ходили в маленький соседний ресторан за 
50 пфен. с пивом (24 коп.).

Мюнхенская часть «Искры» состояла тог
да из Вл. Ил., Мартова, Потрееова, Засулич 
(члены редакции) и Над. Константиношы—  
секретаря. На Над. Константиновну' целиком 
падала незаметная р я  посторонних, но 
огромная работа по сношениям с Россией. А 
работа была поистине огромная. Ведь 
«Искра», действительно, оказалась лесами, 
около которых началось партийное строи
тельство, как это планировал Вл. Ил., живя 
еще в Шуше. Искровские группы росли я 
множились и ко всем ним тянулись тонень
кие питочки из предмостья Мюнхена по сот
ням адресов в виде невидимых химических 
писем, написанных Над. Константиновной.

Чербз несколько дней по приезде вое мы 
отправились в Цюрих на совещание с дру
гой частью редакции «Искры» «Группой 
Освобождения Труда». Дело шло, насколько 
помнится, об отношении к группе «Рабочее 
Дело». Аксельрод жид там постоянно, а 
Плеханов приехал из Женевы. Нам всем 
были приготовлены Аксельродом МОД в 
одной из гостпииц Цюриха и там же проис
ходило п совещание, насколько я помню. 
Тогда я впервые увидала всю «Группу Осв. 
Труда», статьями и брошюрами которой мы 
зачитывались во времена студенчества и ко

торая не мало нам помогла в выработке па
шего миросозерцания.

Плеханов— человек лет 45-ти, с красивой 
и выразительной, начинающей лысеть голо
вой, своим изящным видом резко отличался 
от всей эмигрантской братии. Он был пред
седателем собрания, говорил прекрасно, ли
тературно, остроумно и веско. Но я замети
ла, что стечение речи он все время посма
тривал па Владимира Ильича, от
зывался па его -реплики и прямо запраши
вал именно его по тем или дру
гим вопросам. Сразу было ясно, что он вы
деляет его из всей групиы. А группа, падо 
сказать, была блестящая: Плеханов, Аксель
род, Засулич— старики и Ленин, М ар т, 
Потрееов— молодые. «Непобедимая армада», 
по выражению Плеханова.,

В «Искре» создавался увесистый идеоло
гический кулак, и организационный центр, 
связанный сотнями живых связей с Росси
ей. Это был совсем новый тип заграничной 
газеты, насквозь пронизанной биением рус
ской жизни. И эта струя шла, главным об
разам, от Вл. Ил., который зпал и чувство
вал Россию, как никто из них.

Мы уехали из Мюнхена с самыми светлы
ми надеждами на успех. В России, действи
тельно, волна все паростала. «Искра» раз
горалась в пламя. Число ее комитетов бы
стро увеличивалось. Рабочие массы все 
больше втягивались в организацию. И в 
связи с этим оживлением наших дел из си
бирской ссылки начались побеги товарищей,
переходивших на нелегальное положение и
отдававших сеоя в распоряжение партии. 
Они распределялись по комитетам, станови
лись разводными агентами, отправлялись за 
границу, ставились на транспорт нелегаль
ной литературы. Все они проезжали через 
Самару, где мы тогда жили и где был в то 
время некоторый организационный и распре
делительный пептр. В числе приехавших 
был, между прочим, и Лев Давидович Троц
кий, тогда юноша лет 24— 25. с блестящи
ми глазами и гривой волнистых волос, моло
дой орленок, сразу пленивший нас блеском 
своего темперамента, талантливости и раз
махом мысли. Оп был переправлен за грани
цу в распоряжение редакции «Искры».

По уже к концу 1902 года начались сре
ди членов редакции кое-какие принципиаль
ные стычки.

А летом 1903 года на 2-м с’езде партии 
произошел раскол, п «Непобедимая армада» 
распалась на две, отныне непримиримые, 
группы: большевиков и меньшевиков. Для 
нас, живших н работавших в России, в пер
вые дни по получении известия, это каза
лось немыслимым и ни с чем несообразным. 
Разрыв старых связей был очень болезненеи. 
Наверно, нелегко оп достался и Ильичу.

Но последующие события и действия 
меньшевиков, наступившие непосредственно 
посте 2-го с'езда, очень скоро заставили пас 
отрешиться от всяких сомнений, решительно 
повести свою большевистскую линию. Даль
нейшая история показала всю правильность 
линии Вл. Ил. на этом сезде и его глубокое 
проникновение-в сущность позиции, запятой 
меньшевиками.

Наступает 1905 год, всеобщая железно
дорожная стачка, издается манифест 17-го 
октября.̂  В ноябре мы приехали в Питер из 
Киева, уже залитого кровью, поело разгро
ма же л.-дор. организации, подавления вос
стания саперов, еврейского погрома...

В Питере же был еще разгар событий. 
Все бурлило и кипело. Я  встречала Вл. Ил. 
г, квартире Горького и в редакции «Невой 
Жизни» (орган фракции большевиков). Оп 
был напряжен, как струна, и весь поглощен 
борьбой с меньшевиками и подготовкой к 
вооруженном у восстанию.

После разгрома московского восстания, 
когда ясно было поражение революции, Вл. 
Нл. еще не терял надежды на поддержку 
крестьян и на новый под’ем революционной 
волны. Жил он тогда уже нелегально. Я 
помню оп приходил к нам (кажется, в авгу
сте 1906 г.) па квартиру и развивал свой 
план организации пятков' и десятков ини
циативных и выданных товарищей, которые 
могли бы приводить в действие революцион
ные силы страны и использовать могущее 
возникнуть осенью крестьянское движение.

Крестьяне пе поднялись тогда... Но Вл. 
Ил. отступил последним. И только в самом 
конце 1907 г. он эмигрирует за-граннцу.

После этого я встречаюсь с В. И. только 
в 1910 г. на копенгагенском конгрессе II 
Интернационала. Это было время наиболь
шего развала партии, разбившейся на раз
личные течения: помимо ликвидаторов
(меньшевиков), появились отзовисты— бого
искатели, примиренцы и пр. В. И. употреб
лял громадные усилия, чтобы удержать пар
тию от развала, сохранить центр партии и 
с его помощью понемногу восстанавливать 
ослабленную нелегальную организацию в 
России.

На копенгагенском конгрессе резко вы
явились все раздражение и вся злоба пред
ставителей различных течений в русской 
секции конгресса против В. И. Он был 
страпию одинок, но пе хотел сделать ия ша
гу по пути соглашения с своими противни
ками, выступавшими довольно сплоченным 
фропгом.

П это особенно выводило их из себя. 
«Один против всех, пи на что не похоже»... 
«Он губит партию»... «Какое счастье было 
бы для партии, если бы оп куда-нибудь ис
чез, испарился, умер»... Вот какие фразы 
раздавались на заседаниях русской секции 
во время дебатов с В. И.

И когда я одному из авторов таких сло
вечек— Дану—  сказала: «Как же это так 
выходит, что один человек может погубить 
всю партию, и что все они бессильны'про
тив одного и должны призывать смерть в 
сообщницы», он мпе со злобой и раздраже
нием сказал буквально следующее: «Да по
тому, что нет больше такого человека, кото
рый все 24 часа в сужи был бы занят ре
волюцией, у которого не было бы других 
мыслей, кроме мысли о революции, и кото
рый даже во спе видит только революцию. 
Пэдите-ка справьтесь с таким».

11 эта характеристика врага была верна. 
Когда я после конгресса в Париже была па 
маленькой квартирке на улице Мапе Козе, 
я была поражена и даже испугана тем на
пряжением, в котором жил непрерывно
В. И

Оп жил опять, как и всегда, втроем с
II. К. и ее матерыо, которая была их неиз- 
мепиой везде епутппцей. Две маленькие 
комиаткп и кухня, служившая столовой. Су
ществование скромное до предела. П когда я 
спросила В. И. о материальном их ноложе-

В 1911 г. стала выходить в Петербурге 
еженедельная большевистская легальная га
зета «Звезда». Главпуго принципиальную и 
литературную ценность в этой газете 
имели, конечно, присылаемые из-за грани
цы статьи тов. Ленина. Статьи эти по цен
зурным условиям помещались под самыми 
различными псевдонимами— В. Ильин, Ви
льям Фрей, Ф. Лойко, К. Тулин, И., Петер
буржец, «Читатель», «М. М.» и т. д.

«Звезда» постепенно связалась с рабочи
ми массами Леторбурга. Начавшийся под’ем 
рабочего движения после Ленского раостре- 
ла способствовал росту ее популярности. 
Линия же, проводимая в газете тов. «Тени
ным, обеспечила шпроту и прочность этой 
связи п популярности.

В 1912 году «Звезда» превратилась я 
ежедневную рабочую газету «Правду*. 
Первый номер «Правды» вышол 22 апреля 
1912 года.

В июле 1912 года в «Плавте» была по
мещена статья тов. Лепила «Итоги полуго
довой работы». В этой статге тов. Ленин 
собрал и проанализировал цифры оборов 
рабочих на «Правду», подсчитал степень 
участия рабочих в создании своей газеты. 
При этом тов. «Лепил с-опоставпл число 
групповых рабочих сборов на «Правду» с 
числом таких же сборов па меньшевистскую 
легальную газету.

Оказалось, что за полгода меньшевики по
лучили в Петербурге 10 гру п п о в ы х  сборов, 
по остальной России— 5 гру п п о вы х  сборов. 
На «Правду» же в Петербурге было сдела
ло за то же время 415 ш у п л о в ы х  сборов, 
а по остальной России— 89.

Эти цифры достаточпо ярко показывают, 
как относились рабочие массы к  больше
вистской «Правде» и к ликвидаторскому 
«Лучу». Эти цифры показывают, что поли
тическая линия «Правды», что политиче
ская линия тов. Ленина быстро завоевы
вала рабочие массы.

И это, несмотря па то. что меньшевики 
имели гораздо больше материальных сил, 
что они вели лицемерную, демагогическую 
агитацию за единство рабочих,—против 
«раскольников» большевиков.

Тов. Ленин .находился недалеко от России 
—в Галиции. Ему приходилось писать осо
бым, малопонятным языком. Ведь, газета вы
ходила под царской цензурой.

Революционную борьбу ему приходилось 
называть «неурезаинымн лозунгами». Боль
шевистскую партию— «целым». Большеви
ков— * последовательными м агкс иста м и ».
Находящаяся в Петербурге редакция часто 
вынуждена была еще более затуманивать, 
еще болео смягчать выражения в статьях 
тов. Ленина.

ЙР и в таких словах, по и под различ
ными псевдонимами рабочие узнавали ле
нинские статьи, понимали его мысли, его 
лозунги. Ибо это были революционные ло
зунги массового рабочего движения.

«Правда» 1912-1914 годов сыграла 
крупнейшую роль в нашем рабочем движе
нии, в подготовке рабочего класса к рево
люции. И тому, что роль эта была действи
тельно велика, в огромной мере способство
вало то, что т. Ленин непосредственно руко
водил газетой.

Б. Г. ДАНСКИЙ.

пии, он мне ответил: «Ну что же, у нас 
ехшРенз-ипшпшт (минимум существова
ния) парижского рабочего имеется».

А в это время он вел непрерывную, не
устанную и напряженнейшую работу по вос
становлению партии в атмосфере эмигрант
ских склок, сплетен, яростных нападок вра
ждебной сторопы и при неутешительных 
сведениях из России. В Росси дела шли тог
да плохо. Провалы следовали за провалами. 
Провокация приняла неслыханные размеры. 
Ио центр посылал новые подкрепления, но
вых товарищей, зная, что посылает их на 
верную тюрьму, каторгу, ссылку, но все же 
посылал, и разорванные нити организации 
опять и опять связывались, и опять смыка
лись ряды большевистских отрядов, об’еди
ненных одной тактикой, одной волей.

Это доставалось неловко.
Вид у В. И. был плохой и его мучили го

ловные боли и бессоиицы. Оп буквально го
рел, и Н. К. работала тоже не разгибаясь, 
рука об руку с ним. Это приводило часто в 
отчаяние ее мать, которая жаловалась мне 
по секрету, что «он убивает и себя и На- 
дюшу такой жизнью». Я  пробовала убе
ждать их несколько изменить образ жизни, 
но это было, конечно, невозможно.

Я  поашю одно собрание фракции больше
виков в верхней комнатке какого-то кабач
ка на ачешде <РОг1еапз. Комнатка набита до 
предела, Волпы дыма, разгоряченные лица, 
раздраженные выступления «примиренцев», 
среди которых было много старых, испытан
ных товарищей. А посреди, верхом на сту
ле, В. И., молча, с яркой усмешкой в гла
зах, выслушивающий нападки и укоризны. 
И коща все кончили, оп взял слово и, весе
ло и зло посмеиваясь, жестоко разбил их по 
всем пунктам. «Только пух летит»,—кг 
тези товарищи.

Работал он, как всегда, не только практи
чески, по и теоретически, просиживая целы
ми днями ® Национальной библиотеке. По и 
там думы его были об едином, и там он ра
ботал только для революции, для нее одиой, 
ибо все статьи, все произведения этого вре
мени написаны только на эту тему.

Да, верно сказали его враги: пе было дру- 
того такого человека в партии... да и будет- 
лн.

Снабженная письмами и поручениями я 
ЦК партии, я верпулась в Россию. До нача
ла 1918 года я пе встречалась с В. И. 
Позднейшие встречи уже относятся к собы
тиям послеоктябрьским. По об этом когда- 
нибудь позже.

3. КРЖИЖАНОВСКАЯ.
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К О М М У Н И З М А А 3 Р УШ И Т
В Институте Пекина

(Краткая информация).
После кончины ВладмЯГра Ильича деятель-

14ои воспоминания.
Все вспоминают о ныпем дорогом Владими

ре Ильиче, решился и я сказать о том, как 
был прост и мил наш дорогой вождь. Рабо-

иость и нстйтута Леи и на п Р ^ ^ г а е т  огромное 1 так) я в кремлевск0Й парикмахерской ВЦП К
Парикмахерская оборудована 

для всех рабочих и служащих и всех, живу-
-Уб ХЭОЯ НЭШИКИНВЙХ ИНННЭЯЮНЮЙ ВУ1ЭИ1ШВ 
лХшюни оный ниШоьСахоэШЛ'о охь ‘опэт:яоиех | около 4 лет. 
•оК вкоидвнаоо кохэйнзн щонеоюоэШдо ‘золо 
-хэяоо и он ‘эоинихбтш оичгох ОН И ’ОППОТ.ВНС 
копиейых материалов и прочих документов 
Владимира Ильича.

Институт собирает рукописи (письма, за- 
1 метки, целые работы) и неизданные стено
граммы речей Владимира Ильича, рукописные 

. материалы, адресованные Владимиру Ильичу, 
рукописи о Владимире Ильиче; неизданные 
стенограммы речей о нем; всю библиотеку 
Владимира Ильича, а также все те*книги или 
периодические издания, которые оп читал; 
все печатные материалы или изображения с 
пометками Владимира Ильича; все бумаги По
лицейских и судебных учреждений, хотя оы 

. -только упоминающие о нем, или трактующие 
о событиях или лицах, связанных с именем 
Владимира Ильича; все заметки, статьи, худо
жественные произведения, связанные с кон- 

' пикой Ленина; все телеграммы, обращения, 
протоколы, заявления но поводу его смерти; 
все оригиналы снятых с него масок; все офи
циальные документы Владимира Ильича 
(мандаты, паспорта, пропуска и т. д.).

В  институте сосредоточиваются также все 
издания работ Владимира Ильича; периоди
ческие издания, в которых он печатался, 
и все книги, брошюры, газеты и т. д., 
в которых упоминается о Владимире Ильиче 
или помещены его портреты и рисунки; все 
те издания (о которых высказывался Влади
мир Ильич), или которые были ему посвя
щены; всю литературу по истории РКП, по ис
тории революционного движения в России,

, начиная со времени декабристов; по истории 
социализма и социалистического движения в 
западных странах; но социологии, по эконо
мическим и аграрпому вопросам; по филосо
фии марксизма; по всем вопросам теории и 
црактики строительства Советского государ
ства.

В  институте устраивается кроме этого осо
бый отдел, в котором будут собраны вещи, 
принадлежавшие Владимиру Ильичу, подар
ки, сделанные ему различными организация
ми; все ого фотографии, кинос’емки, различ
ные художественные портреты, бюсты и т. д., 
к этому же отделу отнесутся различные изде
лия, посвященные Владимиру Ильичу, изде
лия предприятий имени Ленина, книга почет
ного караула у гроба Владимира Ильича, не
которые венки, возложенные на гроб и др.

Таким образом, весь поступающий материал, 
распадается па три категории: материал ар- 
хнвпый, музейный и библиотечный.^

щих в  Кремле. .Вот, вскоро после моего по
ступления, когда парикмахерская полна бы
ла рабочими, вошел человек невысокого ро
ста, снял пальто, сел в очередь, как и все, н 
стал читать газету; показалось мно, что по
хож оп на Владимира Ильича, каким я видал 
его па портретах, но смотрю—ждет очереди. 
Ну, думаю, значит, ошибся я (а у пас было 
постановление, что члены ВЦИК садятся без 
очередиХ Когда дошла до него очередь, я 
постриг его, побрил, получил причитающиеся 
50 руб. и попросил расписаться. Был такой 
порядок, заведен управлением. Кремля и  до
мов ВЦИК. Он расписался, попрощался 
ушел.

А мно и говорят:
— Ведь, это был тов. Ленин.
Я  посмотрел на роспись: действительно,

был он. Я  так был удивлен его простотою и
сплоченностью с рабочими, что сразу не мог, махерскую д0 тех ПоР, пока не
ничего ответить; я только подумал, вот са-1     ̂ ^ ^  ̂ „ „ „ о т ™
мый справедливый человек в республике 
Если бы все такими были!

Потом Владимир Ильич стал нашим посто-1 
янным посетителем и всегда отказывался са-1 Москва.

днтся без очереди, а чащ© приходил утром, 
когда было меньше работы.

Однажды, во время работы, я говорю Вла
димиру Ильичу:

— Веды вы можете пригласить к  себе, па
рикмахера на квартиру или садиться вне оче
реди, чтобы вам не терять золотого времени.

Но он ответил:
— Нет, нет, товарищ, я могу подождать, 

ведь, всем время дорого, у всех дела есть.
Тогда я подумал: вот настоящий товарищ, 

родной рабочему люду.
Меня не раз многие приезжающие па с’езды, 

делегаты спрашивали о том, где Владимир 
Ильич стрижется, и, когда я отвечал, что 
здесь же в парикмахерской, то большинство 
сомпевалось в этом или добавляло:

— Но уже, когда бывает Владимир Ильич, 
так в это время в парикмахерскую никого 
но впускают?

Но я говорил:
— Нет, наоборот. Оп даже отказался садить

ся без очереди и сидел вместе с рабочими.
Владимир Ильич все время ходил в парик-

заболел. В
память о нем у меня сохранилась одна его 
расписка.

И. ИВАНОВ.

В дли граждчэдятой войны.
Рой воспоминаний. Баку, Ташкент, Цари

цын, Ковлог4 &
Одна за другими проходят захватывающие 

картины героической борьбы пролетариата.
Ёак на экране, мелькают в моем воспоми

нании лица и события недавнего прошлого.
Ураган гражданской войны приближался к 

Царицыну.
Царицын—Дон, это было сплошное море 

огня, в котором выковывалось наше будущее.
Мы стояли на участке вместе с частями 

Жлобы и Буденого.
Ожесточенные бои сменялись поисками раз

ведчиков, и в этой обстановке огня, колос
сального напряжения нервов и воли, в сменеМатериал музейный по своему об ему наи

более велик; перед институтом вследствие 1 тревог и надежд прошло всо лето, 
этого встает вопрос о расширении музея до ! Натиск белых разбивался о несокрушимую
таких пределов, в которых можно было бы 
пе только вместить весь материал, но и пре
доставить его для рассмотрения и изучения 
широких масс рабочих и крестьян.

Также сильно разрастается и архив инсти
тута. В институте независимо от материалов, 
поступивших после похорон Ленина, были 
представлены рукописи Ильича различными 
товарищами, как например, т.т. Шляпнико
вым. Коллонтай, Орджоникидзе, М. Горьким 
и др.

Научные сотрудники архива заняты в на
стоящее время, главным образом, определе
нием дат рукописей Владимира Ильича, это 
особенно необходимо для составления томов 
академического издания сочинений Ленина, 
в котором предположено дать материал в 
хронологическом порядке. Первый том, в ко
торый будет включена часть архивного мате
риала, уже составлен. Содержание, его следу
ющее: .

1 ) Предисловие Л. Б. Каменева; Новые хо
зяйственные движения в крестьянской жиз-

Е. Постпиковп—по поводу книги я. _ Постпш 
Южно-русские крестьянские хозяйст »); 

Что такое «друзья народа» и как они воюют 
против социал-демократов (ответ на статьи 
«Русского Богатства» против марксистов); 
Об’яопение закона о штрафах, взимаемых с ра
бочих на фабриках и заводах; 0 чем думают 
наши министры; Проект программы социал- 
демократической партии (1896 г.); Проклама
ции петербургского «Союза борьбы за освобож
дение рабочего класса» (1895—1896 г.г.); К  ра
бочим и работницам фабрики Торнтона; Ра
бочий праздник 1-го мая (19-го апреля по на
шему); Царскому правительству; Задачи рус
ских социал-демократов; К  петербургским ра
бочим и социалистам от «Союза Борьбы»; 
Протест российских социал-демократов; Про
ект программы нашей партии.

2) Дополнения. Письма заграницу 1895 г. 
Проект программы (1900 г.); Рецензия на кни
гу: «Канаку» <Ме АегагГгаее: предисловие 
ко 2-му изданию брошюры: «Задачи русских 
социал-демократов».

3) Приложения. Список произведений В. И. 
Ленина, относящихся к периоду 90-х годов, до 
сего времени не розысканных; Статьи, исправ
ленные и посланные т. Лениным в «Работ
ник»; (вести из России, стачка ткачей на фаб
рике Иваново-Вознесенской ткацкой ману
фактуры, сельские рабочие в юго-восточных 
губерниях Европейской России).

4) Документы. Письмо К. Маркса в редак
цию «Отечественных Записок»— 1877 г.; «Су
дебный салют рабочему вопросу» (статья М. 
Каткова в М* 146 «Московских Ведомостей» от 
28 мая 1866 г.); Письмо Дурново к Победонос- 
цеву— 13 марта 1895 г.; Циркуляр Витте к 
стачечникам—15 июпя 1896 г.; «К петербург
ским рабочим» (прокламация петербургского 
«Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса»—27 июня 1896 г.); Циркуляр Вигте 
фабричным инспекторам; Предисловие И. Б. 
Аксельрода к 1-му изданию «Задач русских 
социал-демократов»: «О программных вопро
сах» (статья Л. И. Лаврова из № 4 «Летучего 
листка группы народовольцев»); «К русским 
рабочим» (программа «Северного Союза Рус
ских Рабочих»): Программная статья из № 1 
«Рабочей Мысли» октябрь 1897 г.; «Ближай
шие задачи русского рабочего движения» (пе- 
редовая статья нз 2 «Рабочей Галеты»—но- 
ябш 1897 г ); «Ппоекч ф>.граммы русских со
циал-демократов», составленный группой «Ос
вобождение Труда»; Доклад по делу о воз
никших в С.-Петербурге в 1894 и 1895 г.г. пре
ступных кружках лиц, именующих себя «со
циал-демократами#.

В  ближайшее время институт . выпускает 
целый ряд и других отдельных изданий. В 
число их войдут следующие: Письма Ленина 
к  Горькому, основные вехи, Алексеев и Швер 
«Семья Ульяновых в Симбирске», Ленинский 
сборник № 2 .

Подготовляются каталоги: архивные 13—
хронологический, по алфавиту авторов, по во
просам), библиотечный, музейный. ,

По составлении ц выпуске в свет этих ка
талогов товарищи, работающие над насле
дием Ленина, смогут пользоваться материа
лами архива, библиотеки и музея *). Присту- 
ПЛено в связи с этим к оборудованию науч
ных кабинетов и читального зала ври библио
теке. ,

Институт ежемесячно будет выпускать «Ле
нинские сборники», первый из которых выхо
дит па-днях.

В  сборник вошли: статья т. Каменева «Ли
тературное наследство Ленина», обширное 
письмо Владимира Ильича из заграницы в 
Россию, в котором Владимир Ильич говорит о 
своей первой размолвке с Г. В. Плехановым

*) В  порядке исключения некоторые това
рищи и теперь уже пользуются хранилищем 
института. ^

крепость красных войск, тогда голодных, бо
сых, без одежды.

Наступила минута затишья.
Я  воснольз<)вался этим и уехал в Москву.
Там были Камо, Джапаридзе и другие то

варищи.
Опи считали меня погибшим.
Камо сразу ввел меня в курс политических 

и военных событий, от которых я был отор
ван, поглощенный борьбой на фронтах.

— Ленин,—сказал мне Камо,—дал мне по
ручение чрезвычайной важности. Никто 
не необходим мне, как ты, для его выг 
нения.

Я —ленинец, но пн когда пе видел его.
17 лет мечтал об этом.
— Устрой,—сказал я Камо,—свидание с 

вождем.
Мы побывали с ним в редакции «Правды» 

у Марьи Ильиничны.
— Владимир Ильич,—сказал она, перегово

рив с ним но телефону,—ждет вас сейчас же,! 
узнав, что его хочет видеть один из его старых 
учеников-боевиков.

Я  не брился три месяца и в своем боевом 
одеянпп производил впечатление дикаря.

Мое смущение увеличилось, когда мы при
шли в Кремль, в приемную Совнаркома.

Этот человек пронзил меня своим взглядом.
Встав, он отложил груду лежащих на сто

ле срочных бумаг и, подойдя ко мне, обнял 
н поцеловал меня.

Ленин, видя мое смущение, посадил мепя 
рядом с собой и так искренне и о любовью 
расспрашивал меня, будто был знаком со 
мною многие годы.

— Как на фронте?—прищурил он левый 
глаз.

Я  передал ему вкратце положение дела.
Я  сказал, что на одном важном пункте 

происходят между нашими трения. Их надо 
устранить.

Тут жо наш неповторимый вождь, поверив 
мне па слово, предпринял шаг чрезвычайной
важности.

Красная армия, отовсюду отрезанная, ли
шенная хлеба и боевых припасов, держалась 
н победила этим доверием, этой верой друг в 
друга.

Это Доверие неуловимой нитью гало/ от 
вождя в самые мелкие звенья нашей орга
низации, она укрепляла их, утешала и обод
ряла уставших и исстрадавшихся в вечной 
борьбе людей.

— Согласны ли вы вместе с Камо испол
нить мое поручение?

В  ответе, конечно, мно пе пришлось
т руды ят вся.

— Идите, требуйте все, обращайтесь во все 
учреждения и организации, в случае нужды, 
звоните ко мне.

Прошли годы, но и теперь передо мною 
стоит этот человек с прищуренным глазом и 
его властный голос:

—Нужно исполнить, это важно для победы!
В. ХУТУЛАШВИЛИ.

В Швейцарии. „Борсевин“ Сакура.

Во время войны 1114-18
С самого начала мировой войны т. Ле

вин занял стойкую позицию последователь
ного интернационалиста и решительно про
возгласил воину войне. Но не голый лозунг 
требования мира выдвигал тов. Ленив. На
против—пропаганду мира, не сопрово
ждавшуюся призывом к революционным 
действиям масс, оп считал вредным полити
ческим шагом, способным лишь развратить 
пролетариат внушением ложных надежд на 
мнимое миролюбие правящих классов.

Тов. Левин вместе с центральным коми
тетом нашей партии пропагандировал идею 
превращения империалистической бойни в 
гражданскую войну. Говорить так в атмо
сфере всеобщего патриотического угара и 
поголовного предательства социал-демокра
тических вождей было огромной смелостью.

Тотчас после знаменитого голосования в 
парламенте немецких социал-демократов за 
предоставление кредитов на войну т. Ле
нин один из первых щшзпал безнадежный 
крах II Интернационала, сделав отсюда ло
гический вывод о необходимости создания 
Третьего Интернационала.

Это было в то время, когда еще были ок
ружены ореолом имена Каутского, незадол
го до того умершего Бебеля и других во
ждей II Интернационала.

Тов. Ленин принял самое активное уча
стие в работах Диммервалыской и Кинталр- 
ской конференций, созывавшихся во время 
войны. Па этих конференциях, представляв
ших собою весьма разновидные сборища, 
тов. Ленину удалось сплотить крепкое левое 
ядро—зародыш будущего Коминтерна.

Стечение всей войны т. Ленин вместе с 
Зиновьевым и другими товарищами неус-

В  1913— 1914 годах, когда уже была слыш- Страна Восходящего' солнца. Прекрасный 
на тяжелая поступь и дыхание всемирного ; Ниппон купается в девственно-белых лепест- 
кровавого пожара и когда ответственные ру- ' ках цветущей вишни, 
ководители российского революционного двн- | Поют цикады.
женил (меньшевиков), как Г. В. Плеханов, 1 Расплавленное солнце зыбится в синем бар- 
11. Б. Аксельрод и Ю. 0. Мартов, сидели в | хате неба и походит на золотой иен, втнену- 
Швейцарии, В. И. Ленин вместе с Г. Зино- тый в синьку.

танпо разоблачали в «Социал-Демократе» 
империалистических хищников, обрекавших 
на взаимное истребление народы всего мира 
во имя чудовищных барышей, во имя раз 
дела и грабежа колоний.

Февральская революция, вернувшая тов. 
Ленина в Россию, предоставила нашей пар
тии возможность широко развернуть кампа
нию против империалистической войны. Для 
пашей партии было ясно, что буржуазное 
временное правительство, подобно правитель
ству царской России,< неспособно закончить 
изнурительную войну. Поэтому, вопрос о 
прекращении бойни тееяр связывался нами 
с вопросом борьбы за влзсть. Тов. Ленину 
и окружавшей его старой гвардии было яс
но уже тоща, что только переход всей вла
сти в руки Советов, не связанных никакими 
обязательствам с заладпо-европейекши им
периалистами, может гарантировать устав
шему от войны рабочему классу и кресть
янству немедленное заключение ыдаа.

Октябрьская революция, свергнувшая 
владычество буржуазии, во главе первого в 
мире правительства рабочих и крестьян по
ставила вождя РКП, тов. Ленина.,

И под умелым руководством гениального 
стратега нашей партии, маневрировавшей в 
необычайно трудных условиях, полностью 
удалось осуществить свои обязательства пе
ред трудящимися всего мира и выскочить 
из заколдованного круга войны.

Волею об’ективных обстоятельств импе
риалистическая война превратилась в гра
жданскую, как это и предсказывал с самого 
начала тов. Ленин.

Ф. РАСКОЛЬНИКОВ.

■ньевым находился в Кракове, Праге—ближе 
к границе, и чувствовал лучше, чем кто оы 
то ни было, паростание революционного дви
жения.

Но волна империалистической мерзости за- 
хлестпула питерские баррикады. Началась 
небывалая мировая бойня.

Ленин переезжает в Швейцарию.
Женевская эмиграция—часть с озлоблени

ем, часть с трепетом—начинает ждать приез
да тов. Ленина.

В  конце 1914 года мы получаем известие, 
что тов. Ленин об’езжает все крупные центры 
революционной эмиграции и читает свои 
доклады.

С большим Нетерпением я ожидал его при
езда.

Долгожданная минута настала. Мы—в ма
ленькой скромной комнате демократического 
студенческого общества «Наука и жизнь», 
вмещающей человек семьдесят представите
лей различных группировок марксистской 
мысли и с.-д. организаций.

И вот, я увидел человека, роста немного 
ниже среднего, коренастого, о небольшими 
рыжеватыми усами и бородкой, но с боль
шим выпуклым лбом И глазами, от которых, 
раз взглянешь, трудно уже оторваться.

Глаза его вас буквально гипнотизируют, 
впиваются, и вы, напрягая мозговые центры 
и внимание, слушаете.

Ленин начал резкой критикой Плеханова, 
меньшевиков, эсеров.

Точка зрения его была следующей: война- 
войне, поворот пушек на 180 градусов против 
собственного правительства, поражение цар
ской России, победа революции и Интерацио- 
нала и гражданская война в Европе.

Я  помню—большинство собравшихся не со
гласилось с Лениным. Даже для членов «ле
нинской секции», присутствовавшей на этом 
собрании,- многое было новым и впервые слы
шанным. Но всем в душу глубоко запало 
сказанное Ильичом, и наложило печать сом
нения на наши «устойчивые» убеждения.

В «кулуарах» нашего собрания (т. е. в 
коррндорчике еще меньшем, чем комната, 
которой происходил доклад Ильича) тов. Ле-

Нагато Сакура, молодой двадцатилетий 
солдат армии «его величества—микадо», ле
жит па цыновке в вагоне экспедиционного 
поезда, направляющегося в Осаку и оттуда в 
Россию, в Приморье.

Нагато лежит на спине, подняв кверху бо
сые кош, и, перебирая правой рукой пальцы 
левой ноги, задумчиво ноет старую 
;танку» *):

Нагато скучает. В  Токио осталась краси
вая Камаци-сон.

Камаци похожа на молодую пальму. Кама- 
цп любит Нагато. В  глазах у Камаци огоньки 
и груди ее нежны, упруги и пахнут цветами 
яблони.

Но Сакура—солдат. Микадо посылает его 
в Россию воевать с таинственными и страш
ными «борсевиками».

— Э-эй, как плохо в России)
Нагата не любит «борсевиков». Из-за них 

он должен целыми неделями лазить по соп
кам, где на каждом шагу грозит опасность.

Вчера к двум маленьким японским сол
датам, на посту, подкрался огромный сибир
ский великан—«борсевик», обхватил обоих 
руками и унес с собой. В  овраге нашды их 
тела.

Во дворе японской казармы стоит большое 
соломенное чучело с надписью «Русский боль
шевик».

Чучело увешано красными бантиками. 
Японские офицеры и солдаты колют чуче

ло штыками, срывают с него бантики, плюют 
па них и топчут ногами.

Иногда Нагато развлекается.
По дороге мимо японской казармы идет 

русский.
— Э!—кричит Нагато и берет винтовку на 

прицел.
Русский поднимает руки и останавливает

ся. Тогда Нагато показывает на себя и гово
рит: «э!» Потом хлопает русского по плечу 
и произносит: «рюсекн». Потом снова указы
вает себе на грудь и миролюбиво разрешает: 
«ходи». Русский кланяется и идет.

— Э!—снова кричит Нагато, уже сердито. 
Ударяет себя в грудь, произносит снова
э!», потом тычет кулаком в русского— «рюс- 

шш говоря о Мартове (издававшем в то вре- { ски», и опять разрешает «ходи».
. Троцким в Париже интерна-1 — Э!—уже совсем раздражено кричит На

Ленин—
жил.

Ленин—
жив.

Ленин—
будет жить!

Ленин—
жив
шаганьем Кремля

же

(письмо названо самим Лениным «Как чуть не 1 программы нашей партии; в число этих мате- 
потухла «Искра»; комментарии к нему состав- риалов войдут проект программы Плеханова, 
лены т. Каменевым), письма Ленина к 1’орь-| комиссионный проект (Мартов, Плеханов, Ле
вому за период 1908— 1915 г. также с ком-1 нин), контр-проект Ленина с замечаниями В. 
ментариями т. Каменева и, наконец, письмо \ Засулич и другие материалы.
Ленина Аксельроду из ссылки, 1897 г. 1К0М-1 В  сборнике будут помещены также письма 
ментарии А. Аросева). ' Ленина к т.т. Коллонтай и Шляпникову, от-

Кроме того, в сборнике будут помещены | по,сящнеся к 1914— 1917 годам, 
основные даты жизни Владимира Ильича и
материалы для его научной биографии.

Основные даты жизни Ленина, помещенные 
в сборнике, представляют собою как бы вы
борки нз того, что может быть названо кален
дарем жизни Владимира Ильича, подготовкой 
к которому сейчас заняты работники инсти
тута. Такой календарь будет издан институ
том отдельной книжкой.

Ко второму «Ленинскому сборнику», выход 
которого предположен ц 15 мая с. г., подго
товляются материалы по истории выработки

Отметим в заключениеа, что вся эта работа 
института должна быть рассматриваема, как 
подготовительная, ибо официально институт 
еще не открыт. Открытие его- предполагается 
в конце мая т. г. Тогда Институт сможет ши
роко открыть свои двери, с одной стороны, 
тем товарищам, которые будут изучать творе
ния Ленина в научных кабинетах, а, с другой 
стороны, тем партийным и широким рабочим

мя вместе с тов 
циоиалистическую газету «Голос» и бывшем 
ближе, чем когда либо со времени раскола 
партии, к большевикам), бросил фразу:

— Если тов. Мартов откажется от своих 
убеждений, то двери нашей партии для него 
открыты.

В  этой фразе Ильич ясен весь, ясно все 
его отношение к  его противникам.

Тянулись ужасные годы империалистиче
ской России, победа революции и Интернацио-

й  вот, после долгих мытарств, мы все опять 
на родине, в котле революции.

Я  пробыл в Питере 2 месяца, предшество
вавшие иервому вооруженному восстанию 
большевиков 3—5 июля, и был счастлив слы
шать и наблюдать тов. Ленина на всех засе
даниях 1-го Всероссийского С’езда Советов 
Рабочих и Солдатских Депутатов.

Но никогда не смогу забыть выступления 
тов. Ленина па одном заводе за Московской 
заставой накануне демонстрации 18 июпя 
(проверка сил питерского пролетариата).

Несмотря на особые билеты и тщательную 
фильтрацию, количество рабочих было на
столько велико, что огромный завод не мог 
вместить всех и пришлось собрание устро
ить на громандом пустыре, окружавшем завод.

Тов. Ленин, взобравшись на большую Ооч- 
вУ, на солнцепеке, без шапки, начал свою 
речь.

Он совершенно преобразился. Это не были 
его теоретические научные доклады на парт
собраниях заграницей. Это была речь о за
хвате власти Советами, сказанная самым 
простым языком, и временами казалось, что 
Ильича подменили и что говорит простой ра
бочий.

В  первый раз я слышал Ильича на рабочем 
собрании. ■

Солнце жгло— и чувствовалось, что все бес
покоятся, как бы. Ильич, стоя с непокрытой 
головой, не схватил бы удара.

Слышно было, как товарищи облегченно 
вздохнули, когда тон. Лёнин соскочил с три
буны-бочки.

Рабочие массы с редкой любовью относи
лись к своему вождю.

После июльского восстания ’ мно пришлось 
уехать из Питера на Украину, и с тех пор 
я больше не видал тов. Ленина.

Вспоминаю полного энергии и сил гениаль
ного учителя-вождя-ги трудно примириться 
с мыслью, что больше никогда его не увижу, 
не услышу его голоса.

Но втечеяие последних трех месяцев, тя
желых для нас всех, потерявших его, стало 
яснее, чем когда бы то ни было, что он жив 
среди нас, что он каждому оставил крупинку

гата на испуганного прохожего, двинувшегося 
было в дальнейший путь.

« « *
Скоро уже три года, как Нагато живет в 

России. Нагато уже немного говорит по-рус
ски и гуляет с русскими «Марусями».

Странно, русские совсем не боятся «борсе
виков». Наоборот/ они о нетерпением ждут 
прихода их в Приморье.

В  японских казармах появились маленькие 
книжечки на японском языке. За такие кни
жечки солдат отдают под суд.

Нагато зпает, что в книжечках пишут про 
«борсевиков» и самого главного «борсевика»- 
Ленина.

— Кто это Ленин?—спросил однажды На
гато у своего товарища.—Это русский ми
кадо?

Дурак,—ответил товарищ,—у русских
нет микадо, нет самураев, нет богачей. «Бор
овинки» хотят, чтобы бедные хорошо жнли.

И дал Нагато такую книжечку.
Недавно солдат ударил своего офицера.
Когда же, наконец, Нагато снова увидит 

свою родину и красавицу Камаци?
Зачем они сидят здесь?
Молчат серые сопки, завернутые в холод

ный, белый туман.
Хлопьями надает снег.

* * *
Целый день носится Нагато Сакура но рас

каленному асфальту Токио.
Нагато «рикша» и возит па себе жирных, 

крикливых «наршшнов» * ) н их гейш, 
выкупить ее оттуда.

Камаци-сан продали родители в Ношива- 
ру *), на два года, и нужно много иен, чтобы

А проклятые «царикины» бросают человеку- 
лошадн жалкие гроши, достаточные только 
для того, чтобы купить чашку рису и немно
го--соленой рыбы.

Вечером Нагата, совершенно измучепный 
за день, лежит плашмя на цыновке в своем 
маленьком домике и, открыв стенку домика, 
выходящую на запад, смотрит на звезды н 
тихо шепчет:

— Аната *), товарищ Ленин, скорей при
шли на Ниппон «борсевиков». Очень плохо 
жить в Токио бедному рикше Сакура.

БЕН-ГАЛИ.

ВОЖДЯ
капиталовых пленников. 

Будет жит,
будет 
Земля 

Гордиться именем
Ленина.

Еще
по миру

пройдут мятежи
Сквозь все межи 
Коммуне

путь проложить!
Ленин—

жил,
Ленин—

жив,
Ленин —

будет жить!
К сведенью смерти,

старой карги.
Гонящей в могилу

и содрящей: 
„Смерть"—

слова-враги! 
„Ж и зн ь "—

товарищи!

и крестьянским массам, которым будет инте
ресно просмотреть все музейные богатства себя, что ленинцы будут вечно жить и пове-
института.

А. А.
дут мировой пролетариат к нолной победе.

Я. СКЕПНЕР,

японской корот-

разбогатевшие

*) «Тацка»—особый вид 
кой песни-стихотворения.

* ) «Нарикиа»—скоробогачи, 
после войны.

*) «Иошивара»—квартал в Токио, населен
ный несколькими десятками тысяч прости
туток.

*) «Аната»—вежливое обращение, господин.

печаль держи 

в  горе прилив!

„Ленин" 

„Ленин" 

Тверже 

Г рудью

Нам
Нам не ныть 
Ленин—

жил,
Ленин —

жив,
Ленин—

будет жить.
ВЛ. МАЯКОВСКИЙ,
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