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Сеьзтскаи республика окружена врага
ми. Но она победит и внешних, и внутрен
них врагов. Виден уже пзд'ем среди рзбо-
чзй массы, обеспзчизаю'_!Лий победу. Видно 
уже, как участились искры  и всрывы рсво- 
людиоігиогэ пожара в Западной Гврлпѳ, 
дающие нам уверенность о недаланой побе
да международной рабочей революции.

Внешний враг Российской Советской Со
циалист ичэской Республики это— в данный 
момент а хлз-французский и ипоно-амери- 
иансний империализм. Эгот враг наступает 
на Россию сейчас, он грабит наши земли, 
он захватил Архангельск и от Владивосто
ка продвинулся (если верить француз
ским  газетам) до Николъска Уссурийского. 
Этот враг поднѵпил генералов и офицеров 
чехо-егювацкого корпуса. Этот враг насту
пает на мирную  Россию  тан же зверски и 
грабительски, как наступали германцы в 
феврале, с  тем, однако, отличием, что аи- 
глэ-японцам нужен не только захват и 
грабеж русской земли, но и свержение со
ветской влзсти для «восстановления фрон
та», т. а  для вовлечения России опять в 
империалистскую  (проще говоря: разбой
ничаю) войну Англии  с Германией.

Амгло-лпэнскиэ капиталисты  хотят вос- 
ста  і о з и т ь  власть помещиков и капитали
стов в России, чтобы вместе делить добы
чу, награбленную в войне, чтобы закаба
лить русских оабочих и крестьян англо
французскому капиталу, чтобы содрать с 
них проценты по многомиллиардным зай
мам, чтобы потушить пожар социалистиче
ской революции, начавшейся у нас и все 
болзо грозящий перекинуться на весь мир.

У  зверей англо-г.понского империализма 
но хватит сил занять и покорить Россию. 
Таких сил не хватает даже у  соседней с 
нами Германии, как доказал ее «опыт» с 
Украиной. Акгло-ягіонцы расчитывали за
хватить нас врасплох. Это им иа удалось. 
Рабочие Питера, зэ ним— Москвы, а за 
Москвой и веэй промышленной централь
ной области поднимаются все более друж 
но, все настойчивее, все большими масса
ми, все беззаветнее. В  этом залог нашей 
победы.

Англо-японсииа капиталистические хищ 
ники, пойдя в поход на мирную  Россию, 
расчитывают еще на свой союз с внутрен
ним врагом советской власти. М ы  знаем 
хорошо, кто этот внутренний враг. Э т о -  
капиталисты , помещики, кулаки, их сын
ки, иенавидящиэ елзсть рабочих и трудо
вых крестьян, коестьян, не пьющих крови 
своих односельчан.

Волна кулацких восстаний перекидыва
ется по России. Кулак бешено ненавидит 
советскую власть и готов п е р е д у  ить, пе
ререзать сотни тысяч рабочих. Е сли  бы 
кулакам  удалось победит», мы іф .іф а ск э  
знаем, что они беспощадно перебили бы 
сотни тысяч рабочих, входя в союз с по
мещиками и капиталистами, восстановляя 
каторгу для рабочих, отменяя 8-і іасовой 
рабочий день, возвращая фабрики и заво
ды  под иго капиталистов.

*) Эти строки написаны в час боя. 7 июля 
левые эсеры подняли восстаниэ в Москва. 
11 июля Савинков поднял восстание в Яро
славле. 22 июля чехо-словаии и правые 
эсеры  заняли Симбирск, 28 июля— Ьна іе- 
ринбург. 2 августа англичане произвели 
десант в Архангельске. Украина стонала 
под гетманом, Владивосток— под японцами. 
Воспрявш ие белогвардейцы предвкушали 
конец власти рабочих и крестьян и, опи
раясь на иноземный империализм, органи
зовывали заговоры и восстания. Рабочие 
голодали. Напряжение борьбы достигло 
высшей точки. Текли решающие для рево
люции минуты . Лиш ь в беззаветном массо
вом под'еме рабочих и крестьян и в хлад
нокровии и выдержке вождя было спасе
ние.

С гигантским  напряжением сил работал 
в эти дни Ильич, организуя отпор и побе
д у  над врагами рабочих и крестьян. Трез
во глядя в лицо огромным опасностям, 
хладнокровно, планомерно, твердой рукой 
ведя Советсную власть н победе, он знал, 
что судьбу боя решат глубинные, мил
лионные массы: краткими, ясными слова
ми  он звел их в бой, в последний, реши
тельный бой. Перед нами его воззвание. 
Оно написано после падения Архангельска 
и Екатеринбурга и за пару дней до паде
ния Баку и Казани. Уверенной рукой, без 
колебаний, без помарок и поправок, круп
ными буквами,— как бы видя перед собой 
те миллионы, которые будут его читать,—  
без лишних фраз, суровыми и простыми 
словами Ильич говорит борцам за рабоче- 
крестьянское дело: вот твои воаги, вот 
твои союзники—борись! Сдержанная, скон
центрированная в один ударный кулак 
страсть борца пылает под простыми, сну
лыми словами ленинского призыва. Он не 
ищет слов, отбрасывает прочь красивую 
фразу: для него ясна цель, ясны силы, 
вступивш ие в борьбу, ясны пути к победе 
— и потому так ясен его призыв, так по
нятны  миллионам его слова, тан уверен, 
точен, твард его почерк, тан связно, без 
перерывов, без колебаний, без помарон ло
ж ится на бумагу его мысль, его призыв к 
беспощадной борьбе с врагами народа и 
революции.

Но враг не гоемал. Через пару недель 
после написания этого воззвания Ильича 
на рабочем митинге пронзили пѵли при
служников капиталистов (30 августа). А 
через пару месяцев германская революция 
нанесла непоправимый удар всем врагам 
Советской влзсти и расчистила пѵть для 
дальнейшего победоносного движения впе
ред пролетарской революции под руковод
ством Ильича. Вера вождя в победу его 
дела, дела рабоче-крестьянской революции, 
оправдалась.

Л. К А М Е Н Е В .
4 января, 1325 г.
*) См. в настоящем № фотографические 
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Т ак  было во всех прежних европейски* 
революциях, когда кулакам, вследствие 
слабости рабочих, у.:азалзсь повернуть на
зад от республики опять к монархии, от 
ьлаети трудящ ихся опять и всезластию 
эксплоататорро, богачей, тунеядцев. Тан 
было у нас на глазах в Латвии, в Финлян
дии, на Украине, в Грузии. Везде жадное, 
обожравшееся, зверское кулачье соединя
лось с помещиками и с капиталистами 
протиз рабочих и против бедноты оообщо. 
Ввода кулачье с неслыханной кровождно- 
стью расправлялось с рабочим классом. 
Везде оно вхо .илэ в союз с иноземными 
капиталистами против рабочих своай стра
ны. Таи поступали и поступают кадеты, 
прззые эсеры, меньшевики; стоит вспо
мнить только их подвиги в «Чехо-Слова- 
кии». Так поступают по крайней групости 
и бесхарактерности и лззые эсеры, своим 
м-тожом в Москве оказавшие помощь бе
логвардейцам в Ярослазлз, чехо-словакам 
и белым— а Казани; не даром эти лэзые 
эсеры заслужили похвалу Керенского и 
его друзей, французских империалистов.

Никакие сомнения невозможны. Кулаки 
— бешеный враг советской власти. Либо ку
лаки перережут бесконечно много рабочих, 
либо рабочие беспощадно раздавят воссіа- 
ния кулацкого, грабительского меньшин
ства народа против влзсти трудящихся. 
Сэрадины тут  быть не может. М иру не бы
вать: кѵлэкз можно и легко можно по.чи- 
рить с помещиком, царем и попом, даже 
если они поссорились, но с рабочим клас
сом никогда.

И поэтому бой протиз кулаков мы назы
ваем поелздни.л, решительным боем. Это 
но значит, что не может быть многократ
ных восстаний кулаков или что не может 
быть многократных походов чужеземного 
капитализма против советской власти. 
Слово «поелгдний» бой означает, что по
следний и самый многочисленный из экс- 
плоататорских классов восстал против нао 
в нашей стране.

Кулаки— самые зверские, самые грубые, 
самые- дикие эксплэататоры, не раз восста
навливавшие в истории других стран 
власть помещиков, царей, попов, капитали
стов. Кулаков больше, чем помещиков и ка
питалистов. Но все же кул аки -м еньш и н 
ство в народе.

Допустим, что у нас в России около 15 
миллионов крестьянских земледельческих 
семей, считая прежнюю Россию, до того 
времени, когда хищники оторвали от нее 
Украину и прочее. Из этих 15 миллионов 
наверное около 10 миллионов бедноты, жи
вущей продажей своей рабочей силы  или 
идущей в кабалу богатеям, или не имею
щей излишков хлеба и особенно разорен
ной тяготами войны. Около 3 миллионов 
надо считать среднего крестьянина и едва 
ли больше 2 мил. кулачья, богатеев, спеку
лянтов хлебом. Эти кровопийцы нажились 
на народной нужде во время войны,они ско
пили тысячи и сотни тысяч денег, повы
шая цены на хлеб и другие продукты. Эти 
пауки жирели за счет разоренных войною 
крестьян, насчет голодных рабочих. Эти 
пиявки пили кровь трудящихся, богатея 
тем больше, чем больше голодал рабочий 
в городах и на фабриках. Эти вампир.» 
подбирали и подбирают себе в руки  поме
щичьи земли, они снова и снова кабалят 
бедных крестьян.

Беспощадная война против этих кула
ков! Смерть им! Ненависть и презрение к  
защищающим их партиям: правым эсеоам, 
меньшевикам и теперешним левым эсерам! 
Рабочие должны железной рукой разда
вить Д2сстания кулаков (и чехо-слэва- 
ков *), заключающих союз против трудя
щ ихся своей страны  о чужеземными капи
талистами.

Пулами пользуются темнотой, раздроб
ленностью, распыленностью деревенской 
бедноты. Они натравливают ее на рабочих, 
они подкупают иногда ее, давая ей на со
тенку рубликов «поживиться» от спекуля
ции хлебом (и в то же время грабя бедно
т у  на многиэ тысячи). Кулаки стараются 
перетянуть на свою сторону среднего 
крестьянина, и иногда им это удазтеа

Но рабочий класс вовсе не обязан рас
ходиться со средним крестьянином. Рабо
чий класс не может помириться с куланом, 
а со средним крестьянином он* может 
искать и ищет соглашения. Рабочее прави
тельство, т. е. большевистское правитель
ство, доказало это делом, а не словами.

Мы  доказали это, приняв и строго про
водя закон о «социализации земли»; в 
этом законе есть много уступок интересам 
и воззрениям среднего крестьянина.

Мы  доказали это, утроив (на-днях) хлеб
ные цены, ибо мы вполне признаем, что 
заработок среднего крестьянина часто не 
соответствует тепершним ценам на про
мышленные продукты  и должен быть по
вышаем.

Всякий сознательный рабочий будет 
раз’ясиять это соеднему крестьянину и 
терпеливо, настойчиво, многократно дока
зывать ему, что социализм бесконечно вы
годнее для среднего крестьянина, чем 
власть царей, помещиков, капиталистов.

Рабочая власть никогда не обижала и не 
о б и и т  среднего крестьянина. А  власть 
царей, помещиков, капиталистов, кулаков 
всегда не только обижала среднего кресть
янина, а прямо душила, грабила, разоряла 
©го во всех странах, везде без исключения, 
в России в том числе.

Теснейший союз и полное слияние с де
ревенской беднотой; уступим и соглашение 
с  средним крестьянином; беспощадное по
давление кулаков, этих кровопийцее, вам
пиров, грабителей народа, спекулянтов, 
наживающихся на голоде:— вот какова 
программа сознательного рабочѳлъ Сот 
политика рабочего класса.

*) Зачеркнуто. Ред.

Зэ единітзо партий
(К решению Плэнума Ц К  РКП).

Как нельзя более кстати сегодня, в го
довщину смерти тов. Ленина, партия на
ши и рабочий класс, ознакомятся с решени
ями пленума Центрального Комитета по 
вопросу о последних выступлениях т. Троц 
кого.

Партия напта родилась, росла, воспиты
валась и училась организовываться и дей
ствовать под непосредственным руковод
ством тов. Ленина, Под непосредственным 
же руководством т. Ленина партия привела 
рабочий класс нашего Союза к власти. 
Росомь лот держится диктатура пролета
риата в пашей стране, вопреки отчаянным 
стараниям внутренних и внешних врагов. 
Республика Советов стоит как неприступ
ная скЕла. Бе признали решающие страны 
европейского континента, как страну рав
ноправную, без которой они больше не ре
шатся решать вопросы международного 
значения.

И чем сила диктатуры  пролетариата? В  
чем неприступность твердынь Республики 
Советов?

Чапіа ресиубликр держится на неразрыв
ном и длительном союзе рабочих и кресть
ян. Осноьой всего дальнейшего развития 
и укрепления Республики Советов являет
ся это еяшіетво рабочих и крестьян, освя
щенное в дни Октября и прошедшее через 
жесточайшие испытания гражданской вой
ны Гений Ленина еще задолго до Октябрь
ской революции предусмотрел всю необхо
димость ті сного сотрудничества рабочих и 
крестьян в деле завоевания власти и экс
проприации у  помещиков земли, а капита 
листов-заводов и фабрик. Е го  же гений 
определил роль союза рабочих и крестьян 
поел» победы пролетариата. Партия наша, 
основываясь на гениальных формулах тов. 
Ленина, искусно руководила всей нашей 
борьбой и, постепенно смыкая ряды рабо
чих н крестьян, противопоставляла этот 
роюз трудящ ихся всем силам, нам враж
дебным. Этого успеха партия неизменно до
стигала в сіыгу той монолитности, в силу 
того внутреннего организационного и идей 
ного единства на основе подлинного ле
ни ішзма, который отличает нашу партию 
от всех других партий, когда-либо сущ ест
вовавших.

Не все члены нашей партии, одпако, по
нимали эти отличительные свойства ее п 
эти исключительно своеобразные условия 
зарождения и развития нашей революции.

Первым из непонимающих оказался т. 
Троцкий, и это не случайно. В  н р м  ока
залось много анти-лепииских наслоений. 
Эти наслоения оказались столь сильными, 
что почти с первых дней прихода в пар
тию большевиков т. Троцкий завел с пар
тией принципиальные споры. Партия име
ла с ним расхождение по круп., йтпим. но, 
по тогдашнему времени, частным вопро
сам. Брестский мир. профессиональные со
юзы. взаимоотношения партийного аппа
рата и партийной массы, государственный 
план.— вет вопросы, вокруг которых после
довательно из года в год, велась серьез
ная дискуссия с  тов. Троцким. Во всех этих 
вопросах разногласия с тов. Троцким про
ходили по линии взаимоотношений рабоче
го класса с  крестьянством. Всегда при 
этих спорах т. Троцкий игнорировал роль 
крестьянства в нашей революции. Е го  ли
ния всегда вела к ослаблению связи между 
рабочим классом н крестьянством и, следо
вательно, к подрыву силы Республики Со
ветов. Вот почему всегда и неизменно «оп
позиционные выступления т. Троцкого вну
три страны всеми анти-советскими и ко
леблющимися элементами понимались и 
понимаются, как сигнал сплачиваться 
против политики партии с  целью разло
ж ить режим пролетарской диктатуры*, 
«вот почему в международном масштабе 
выступления т. Троцкого против партии 
расценивались и расцениваются буржуа
зией и социал-демократией, как предвест
ник раскола в РКП  и, значит, раскола про
летарской диктатуры  вообще».

Д искуссия окончилась на с’ездах партии 
и партия всегда и неизменно становилась 
в спорных вопросах на точку зрения лени
низма против Троцкого. Каждый раз пар
тия выходила из дискуссии еще бпл»*е 
об'едипенной, ѳ т е  более сплоченной. В  тѳ 
времена был жив тов. Ленин. Его непре
рекаемый авторитет, его гениальное про
никновение в сущ ность всех спорных во- 
воиросов постоянно приводили К  И З О Л Я Ц И И  

т. Троцкого, который был вынуждеи под
чиняться решениям партии.

ІІо не стало тов. Ленина и количество 
разногласий с  т. Троцким перешло в каче
ство. Год после смерти тов. Ленина озна- 
меновался выступлением тов. Троцкого с 
ревизией всех основ ленинизма. Тов. Троц
кий попытался исправить ленинизм троц
кизмом, т. ѳ. разновидностью меньшевиз
ма. «Уроки Октября* т. Троцкого дали по
вод всем внутренним и внешним врагам 
вновь поставить практический вопрос в 
отношении дальнейших судеб СССР, «не
смотря на то, что об’ективноо положение 
СС С Р  теперь прочнее, чем когда-либо до
льше». Такое положбшіѳ, —  говорится в 
резолюции Центрального Комитета,—с не
избежностью привело к тому, что все не- 
болыпевистское и анти-большевистское в 
стране и за пределами ее стало вкладывать 
в позицию Троцкого свое содержание.

Идее союза рабочих и крестьян стала 
угрожать новая опасность. В  нашей зем
ледельческой стране, где подавляющее 
большинство населения составляют кре
стьяне, где пролетариат представляет не

значительное меньшинство, где промыш
ленность слаба, основе власти совгоюв ста
ла угрожать величайшая опасность.

Пленум Центр. Комитета констатирует, 
что «крестьянство, которое должно уви 
деть, что в вопросе о союзе рабочего клас
са с  крестьянством у  РКП  нот ни малейше
го колебания, что партия в этом вопросе 
более едина, чем в каком-либо другом, не 
примере тов. Троцкого убеждается в об
ратном и становится доступным в этом 
важнейшем вопросе для всяческих легенд. 
Это является величайшей угрозой для рабо
че-крестьянского блока». А такуя  партию, 
тов. Троцкий тем самым наносит удар по 
руководящей роли нашей партии в госу
дарстве, а это значит ослабить роль на
шей партии в самый ответственный, в са 
мый решающий момент ео государствен
ной работы.

Новая, чрезвычайно сложная фаза во вза
имоотношениях рабочего класса и кресть
янства, которая должна протекать в усло
виях товарно-денежного хозяйства, требу
ет от партии наивысшего напряжения 
а пор гни и сил для сохранения во что бы 
то нн стало единства и железной дисци
плины. Единство это может строиться ис
ключительно на почве ленинизма, без ка
ких бы то ни было уклонов от пего.

Генеральный штаб нашей партии— Цен
тральный Комитет совместно с  Центральн. 
Контрольной Комиссией, обсудив обстанов
ку, созданную 4-ой по счету дискуссией 
с т. Троцким, которая обнаружила серьез
ные н осеоб’емлющие разногласия между 
т. Троцким н большевизмом, решил на своем 
последнем пленуме подвести итог дискус
сии и бесповоротно ликвидировать все 
попытки пересмотра основ нашей партии, 
завещанных нам т. Лениным. Рошения пле
нума Центрального Комитета имеют зна
чение не только по отноіпннию к тов. Троц
кому. Последним решением пленума кон
кретизируются нрава и обязанности каж
дого члена нашей партии.

«Принадлежность к большевистской пар
тии.— говорит пленум ЦК,—требует дей
ствительного, а не словесного подчинения 
партийной дисциплине и полного, безого
ворочного отказа от какой-бы то ни было 
борьбы против идей ленинизма», и, во-вто
рых, пленум Ц К  постановил, что «рядом с 
раз’яснительн. пропагандой внутри партии 
и РЛ К СМ  необходимо широкое популярное 
раз’яснение беспартийным массам рабочих 
и крестьян уклонов троцкизма, его невер
ных путей, ведущ их к разрыву союза ме
ж ду рабочими и крестьянами*.

В  годовщину смерти тов. Ленина, таким 
образом, мы имеем законченную гене
ральную дискуссию  партш і с тов. Троц
ким по основному, кардинальному вопросу, 
господствующему иад всеми остальными 
на весь переходный от капитализма к со
циализму период, который мы называем 
периодом диктатуры  пролетариата.

П усть  каждый член партии, каждый бес
партийный рабочий, каждый трудящийся 
крестьянин усвоит основной завет тов. Л е
нина и, засучив рукава, поведет тяжелую 
работу по укреплению союза рабочих и 
крестьян, по укреплению Республики Со
ветов, чтобы понизить трудящимся всего 
мира, как надо вести борьбу за освобожде
ние. как надо закреплять власть трудя
щихся.

Вне исполнения заветов тов. Ленина е 
неуклонного руководства его указаниями 
нет выхода в жестокой СюрьОѳ трудящ ихся 
за свое освобождение.

Ленин и Закавказье
В Ч'йч\.тѳ самых первых декретов Советской 

вяаотн, еще 2 ноября 1917 года. «именем 
Ршгубіики Росшйшой» тов. Лешш подпи
сал «Деклл'оацию иіряв іщ х ш в  России», ко
торая г<Ш'Яиает .раок.рипощешве «-инородцев* 
И 'ЩКЦВИДЛТ добфовѳлыный я честный сою» 
народоз Роо.>и.и.

«В эпоху царизма народы Росши систеиа- 
'пичеоки иатіАавлгова.тись ді*ѵг на друга. Ре
зультаты такой политики известны: резня и 
погромы. •• одаой стороны, рабство пародов 
— с другой»

«В период шгаерижгнэма, ' после февраль
ской революции, шгда власть порешлв в 
руки кадет :лой буржуазии, ншршсрьггая (по
литика ігптч авлтіваіпія уступала место по
литике трѵишюгю 'ошчтдая к  тародам Рос
сии. политике орвдпров и провокации, ири- 
крьгвающейся слошчльши заявлениями о 
« свободе» и « раветатю» народов. Результа
ты такой іо л т т ш і известны: усиление 'на
циональной вражды, одры в гоаимпого до
верия».

Эти слота делараіпир точно адресованы па
родам Закавказья. Но в ту порѵ они наіпли 
откли* в гер.-щэх ирѵшчлггеіьге.ііх пролетар
ских крѵго,. Истории утоню было препо
дать выю!-** Затсалжязья жостоше уроки в 
виде временного хтяйлягчаяв>я ме.тообур- 
ясѵазпых ршшгошпетичшотл партий, та 
услулимтоя и угодничества перед западвю- 
европейскіг-іи пмтериялпетжми и в результа
те всего стого шовинистический угар, 
взаимное пѵшсгоіе, резня, разгром и рав- 
рушеште ечпаты.

Лишь о ь ття  три года после вьшіішрииѳ- 
деніюй декларации пап Кавкааом заіря.тась 
заря новой жишто. Оитн за зрѵтим народы 
Закавказья смели ѵ себя господство тяяской, 
бокской. княжеской, 'поповской и варжяіпет- 
окой «эплте» и заложили основы Гопетокой 
втпети Г  этого момента Яяікіяптазье іпо-
гтоянтю нллодится в полр зрения Ленина. Его 
изтагитедълі іе качества— віткать в «.малые 
впттро-ы» г прозревать бѵдѵпіое. ставить 
іитппго па основан пи небольшого количества 
конкретных фактов— ^проявились и тут.
Пользуясь случаем отезтя тов. Мястткова в 
Армению. ° качестве председателя рощ; ом л. 
Летпт отщепляет с ним письмо па Кавказ, 
в котэопм он обращается к «товарищам 
Азербайджана. Грузин, Армении, Дагестана и 
Горской республики».

В этом письме зтлючается его диреггша, 
которой рщоводетвлтотоя компартии этих 
ролиѵбліт и до сего тия.

«Кпг-го глее важно.— пишет ои.— чтобы 
кочмтргсты Закял-кязья поняли своеобразие 
ітт по.иіжеччя. .положения их р-'гт-б-мгк в 
ОТЛИЧИ.- от положения И УСЛОВИЙ РРФГР, по- 
пя.ли необходимость не копировать наяну так
тику. а пбіумялто вилоияч опять ее приме
нительно к различию котзретпых услоппй».

Ленин приветствует Советскую власть За
кавказья. которая «создаст образец нятшіо- 
далытого чира, лечила иного при буржуазии 
и пш тмочлого в бѵржтаопом строе».

С тех пор прошло 4 года. Этот влтлпоняль- 
ный мчгр- н а л и т  Этого не могут острить 
даже самые гнѵстше воаіги Советской власти..

Катсис же директивы бы.ті •преподаны Ле
виным?
ѵ * Больше мшооста. осторожности, уступчи

вости по сьшшшдаш к пазков Ц я у я а щ  
интеллигенция и особенно крестьянству».

Это ѵкаж ние постоянно (рущіводшло ра6+ 
той Советск--Й власти иа Канкаое. 0  благо
даря тому, что оно было сделано в то вре
мя. «когда еще только что зарвдался НЭП, 
удалось избегнуть «применения русского 
шаблона», ст чего щодоотнірегал Ленив •  
начале советизации Грузии товарищей-нр|* 
звв.

«Использовать акоігомичосяя всячеоя^ 
усиленно, спешно капиталистичеш ій Заш ц 
в лодигігке гоіщеосий и тоікцкхібмен с пял. 
Нефть. марганец, уголь (Тклы^ледьсюя 
месторождения), модъ— •пиков далеко не п о »  
ньгй перечень громадных гарных богатого*,

«Всеми силами раошіть. используя товар®- 
обмен с Италией, Америкой и др. странам^ 
лроизводителыіыв силы богатого іырая. бе
лый уголь, орошопиѳ. Орошение особен» 
•важио, чт иы поднять земледелие я ското
водство ©о что бы то ни стало*.

Сразу п.н-тараться улучшить пш ож еяи  
крестьян и начать арушвые работы элоктр*- 
фішаішя, о\. шенлѳ. біюшение больше всего 
нужно и б<аыне всего поінчюзддст гсраД, 
возродит его. похоронит прошлое, укреиш 
переход ж ■гопиалшму».

Таким обраяом. в области хозяйства, той. 
Ленин, кгжд/ую мысль повторяя по два р*- 
за. твердят: товарообмен, ѳлоктраіфшвдяа, 
орошение.

Если пеіесмотреть работу Закашшяви* 
республик .в области хозяйства, то мождв 
оказать, что в течение последних четыре 
лет мы ра6«тали именно -по «программе, прещ- 
начертан т . Г. тон. Лениным— «над возрожде
нием счрачы и над тем. чтобы лахороаш* 
паше кошмарное прошлое.

Еще в декларации 17 года оказано б ь ш  
«о добровольном и честном союзе» .между 
пародами Лаклшказья. Идея фо.шрашіи Зл- 
капкааш х республик также «прцнлдлеж** 
тов. Лжьист Он не только считал политі- 
ческое и хоакйгтшмиіое об’единешие псобходя*- 
мь:«м, он горой ал пас с (проведением фед» 
рации.

Об’едшьшие трудящихся масс палтщо. Нгь- 
циональный мир иа Калкяэе. шеслыхашьЛ 

и невозможный при буржуазном строе—  
осуществлен. И спустя год после см ете  
великого вождя пролетариев роях страа, 
оеюбеоиаюшихся народов Востока и осново
положника СССР— «мы еще продолжаі-м рабо
тать по его директивам, иад электрифика
цией надпей страны, над сооружением орк* 
сительнш  каналов.

Оігоішзацг.я и укрепление Красной зрмиц 
борьба с мі‘.'Ко6уржуазньуми «партиямп. свое
образие чгш.ей политической и хшяйствеп- 
ной обстан'чжя «и вытекающая отсюда гиб
кость танге й политики— псе это остается я 
силе спустя год 'после кончины великого 
вождя

На іл^-же смолы двух эпох истории челкѵ 
врчопчи  оораз тов. Левина— гигантски! 
памятник И с каждым годом, отдаляясь от 
момента его ухода от пас. образ нашего 
учителя и руководителя вырастает .все боль
ше и больше, как Арарат, который кажется 
все больше в выше по мере того, как отхо
дишь от его ш ш ш з д  все дальше и дальше.

Л. М.

к "■:к
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Дан мы выполняем заветы Ленина в 
' национальном вопросе

В  нашем Советском Союзе не меньше по- 
ІЮвины населенна составляют нерусские 
цементы , распыленные между дсеяткамч 

даца.ліалыюстей, самых разнообразных но 
даичіу быту, культурному уровню и исто
рическому прошлому. Это своеоб|іаане требу
ет 'іс себе особенное > чііиимашш, и без умелого 
подхода к парии им Союза никак нельзя на
садить нормальные отношении. Тов. Ленин 
вас учил, что больше всего надо бороться с 
•великорусским шипниюхох и с шовинизмом 
(среди национальностей.

Ленин исодшмфат» поворачивал паше 
^внимание к Востоку, где имеются сотни 
Ъил.ліоіюв уп іетмш ы к пародов, и учил нас 
^установить тесный союз с» всоми угнетен- 
;|ВЫ:МИ шцмдами, борющимися против мирт 
1ВОГо иімпершитнма. Іов. Ленин разраоотаі 
до» ввоіо К-мишторпа программу'националь
ной  и колоишиыюй политики, где «о главе 
‘ угла ставится вшршс о смычке .ршшюдошн- 
(Вс*го гцтлстариата Нашла с революционным 
(Крестьянством Вост.жа.
1 Наша партия за атот год рыказала боль- 
В іую  деятельность в  национальном строи- 

‘ тельстве, оставаясь аі-ріюй заветам Ильича. 
■' Самым іфуннььм событием в атом офііо- 
щ ю нйн наі< считан. шщиопалыгое разме- 
<*ичиние Туркестана. В нашей национальной 
,политике Востоку уцелено главное іш мм і- 
, вне, а из восточных окраин Ту|исестан г;ы- 
"ничит с Китаем, Афганистаном, Персией—  
‘ в п л т г у ю  подходит к Индии. Население 
? Всех этих стран, вместе взятое, составляет 
5 собою боЛЫІІИПІСТВО ЧОДОПОЧеСФПа, КОТорИС 
і і іъ і  должны и мет т  етіршге мировой рімю- 
I Люции. II:і положение ів Туркестане народы 
5 Востока омюггрнт, как на опытное поле, где 
.ч Применяются советские мет. ды управления

Туркестан после Октябрьской революции 
і стал восточной Оиветокой рі-сггуб іиікой, н > 
і  не стал типичным национальным государ 

ством. так как разжиібрляные нар ды его 
; жили ів рамках одного пюударства, где нет 
{ в* ш и ш и  юти присное биться, в доотаточн )ГІ 
і жире, к нужддоі каѵкдоіі отпельішіі іюцію- 
•і яальности За годы річюлюцри националы! п  
: фамосякмкшие нн[ю.і ж гаи ми» выросло, и им 
• стало теса» жить в принудительных рам* 
і ках, оотпінінихсн «гам п наследство от старых 
і времен в чиде единого Туркестана.

.Мы прешвлд обедииеіш» пишимиллионного 
) кцмтясю го народа, раздробленною между 
і Кирресяубликой и Туркестаном, в одну рес- 
г публику. Удовлетворенно стцомление узГижов 
і % единству. Народные республики Бухары а

Хореямы, пс вхошгопше раньше в ваш Союз, 
««казались добровольно от своей обособлен- 
иости, вошли в наш Советский Союз и, 
вместе с узбеками Туркестана, образовали
одну Узбекскую інчшублику, —  остальную 
часть Советского Омоза. На тех же щкшах 
войдет в Сх)іоз вновь об|кшзанцая Туркмчмг 
ская республика. Организованы так лее 1 ад- 
жшкокая и ЮарагКа-шакская автыюмные 
республики.

На другом конце Советского Союза, на 
Украине, в этом году были образована Мол- 
датская автономная Спветглдия Ооцішисти- 
ческая ресиублшка. Это большой шаг вперед 
в нашей наішдміалыюй политике. Одновре
менно с п^юмедоннем на Украине широк й 
украинизации там было уделено необходи
м а  віипманио интересам наци» шальных 
меньшинств. Молдавская республика, это—  
живой укор боярской Румынии, держащей 
Гххсгграбию -в тисках оккупации.

В то прем я, вал в Польше идет ш етош  
тичоокня Т|>авл« национаіьных меньшинств 
и организуются специальные г  суцарствен* 
ные учреждения для насильственной поло- 
иияв.іш пе-подьоки-х нар нов, у нас при- 
т т е т г .я  целый ряд мер для облегчении их 
полшгеішя. Выл создан специальный «От
дел наіш дальностей» при ВЦИГСе.

Создан спеняшіыгый комитет содействия 
малым на[кхши Сейера при ВЦИК'е, кото
рый заботится о тех народах, кет рыв были 
•чгѵжрлш старым стрюм на по:іжю йьхмн- 
рание, как самоеды, оггяки, чукчи, камча
далы п другие. Принимаются меры к их со- 
ветшаши и улучшению их эк комического. 
[голожѳірия. Работает при Президиуме Сове
та Национальностей ССГІ* комитет по при
влечению ев}к“еп к земледелию, к торый 
лочжен обіегчитъ доступ к земле, гг-рчш, 
не Иімекпгегм права заниматігоя звмледишем 
при старом режиме.

С м - »  г* лучик;* доказательства того, что 
мы соблодаом заветы Ильича в нацигшаль- 
іюѵ г» григе, мы гекѵтц. В раб-п* сгюсиип 
Отчета Павиопальностей, котоі»ая в этім 
пцу в первый раз собралась. Там мы вще 
г” ''Т-. гиционаиьные меныниігтѵ» чѵч- 
ствѵют пчпі выросшими., равшвіравными 
строителяеьи Советского Союза. Ассигповач- 
иый отшиальный фонд на нужды отсталых 

г» « а  ’,| ію  Т"!І е щ е  б о л ьш е б у д е т  содей* 
сттммть проведению заветов Ильича в  паци- 
оішышм, воіщюсе.

с . ди?ѵинш тЕгш .

Большевизация партий Коминтерна
В феврале состоится сессия расширеввого | создать необходшлые оре.іпосылка болшвяв 

Иаіодіз>ма Коминтерна. Со времени шыхм» затми мш одш  шіргий Коминтерна, 
всемирною «оініреоса прошло всею пшігода,
н«» в повестке дня междунар»д;ш>ю комм'ушг Нам остачтся, со своей етоіюны. позабо-

/

Скимом с неизданной рукописи В. И. Лвним» «Товарищи • рабочие!
решительный бой!». (Лист 1).

Идем в последний,

стиччѵжого движения шшшилооь ѵже мною титьоя тчиыко о том. чтооы предметные урге 
вощи»сов, тщюунншгх своего авторитетною ки, даюі^мые .ра<»очемѵ мачху ммровым яш- 
ра:пи>шоиии. К числу наиболее валіных во- иериалшмом, Пошли норок, 
ороооа. коічгрые №|к*дст>*ит обсудить фев* 
ралижому расширенному Иошшимѵ Комин
терна, при надлежит, в норну и» оче редь- во- 
С8!юс о меіждунацю.шом единстве пр«ф*?чи»ов, 
о выішдах. вьтжлкяцих из бьитюй с.м«міы
«дсоіократическкиіациф-игтской» полосы и но* вѳ вв.» яетса большевизация, 
вой іылосы всеммріаой іреашсии. и так да.н о.
Но, іюжа.іуй. самым важны-м явится вопрос о 
большевизации -наитий Комиитерпа.

Что лее такое большевизация ваших оар- 
ги й '

Прежде всего, несколько слов О том, Чем

В .первую  п олосу  с у іщ х т в о в а п и я  Комш іь 
т е р н а , с о в п а в ш у ю  с о ко н чан и ем  им ,нерпа - 1 е с т ь  щчждс в с е ю  
.рихуюкоЙ в о й н ы  и бурны м  м одем ом  р е в ,и ю -  п р о ги ь н и к  с е к т , 
циоііиой стихни в -ряде стіхы і. в с е  <міы, ю т а  
Ц'Рпкагасно отд;№ а,[шіие себ е  о т ч е т  в то м , к а

Вольшевизніровать партию пи в коем слу
чае не означает стать на путь создания не- і 
большой организации < чисть л » большевиков, 
организации «ииорашгькх» и т. д. 1>ольшшик 

лаосоввк. ореаде всодо

Во.іыиеівизапм пе есть вультат'ншгция. 
кое зла-чшие имеет роль партии в ікміолію* Болыіігммяк и р. аде  всоіч» ,іиш іиііш ы й марік- 
ішіи. тем не менее доиѵокаліи возложи»>пъ 1 сист. убеаденпый сторонник учения Маркса 
быстрой победы над кшгигадлзмом. нес.мепря и -Іецина. (.'тріхмпсь стать вождем самых ши
на то, что ком.міунисгігччские партии ш* у с -. ріших ниродных -масс, большевик в то же 
пели еще ік юму .лщхмеии гзедатьса в влж -; вр.*мя сяроиится осгаться на ѵчхшне марк- 
и»‘(дни,х государствах. г)іч> был пери-од. «ото-1 сиѵтлкой науки и чюдлиин.иогч» щюникиове- 
рый можно было бы назвать «штѵрм унд ш ’.и в алгебру г^ ктарской  революции, 
.зраіш’ ». пегиодом Колмупистітч-оскою Интер-
ішиишала. 11иыкисть імпершліистской Гххіыневизаіцші не есть мхчхалнгчеокоѳ пере-
бойне. охватившая шиіючайимге массы .оабо- і несшше оиыта русские большевизма в <ю- 
чих г,ли ипаллном экончмическом и сто і не- стаиовку других стран. Бодьшеркік цр.жде 
нии воюющих стран, ир »ры»;»а.іась в бѵрічом всею старается іразоііратіизя з -коииьііегной об- 
стхийннім движении с такой силой, что. к а - , стамовке. Большевик прпмевяет учешіе Марк- 
залось. іют-во"г м»ч>е выйдет «из береюв и за- #оа и Ленина не «вообще», но ію данныім

условиям щюгтіансгва. щюмеіж, социальной
С РОДЫ, ЭЛОНОМІіаКИ И 'ПОЛИТИКИ.

Большевизация пщітий Комагпхірна есть

тошіт очаги каяіита.іизма.

Второй пентод в работе Кожинтерна —ото 
приблизительно 192'^— 1924 ю д ы . Ста^о яс
но. что победа даетсш не так леічю и что [ шюльзоваигие опыта бо-льшожслокой иацггии 
ряд лгт шѵжно отдать, прежде всего, на по-! в трех русских .революциях (ка«ѵ и опыта длу- 
ггроешие 'К-пмчіаіпчви. Эта рнбета б».іее. или ічпх лучших партий Крмпттрна), црпмгтш- 
менее уипеиию вычюлцялаеь м,ждѵ третыим 
н пятым всемирными кошчитеами Ійо.минтер- 
иа.

телыю к коііісретіюЙ обстановке каждой дан
ной СТІШІЫ.

Есть ряд задач, которые совершению общи 
всем наідти лм Комантерца. Гаковы, наыример:Теперь открывается третий период. Его 

начало будут считать с пятою воемичміѵю 
кошрчсса. Киылаіргии вчерне постркшы. Те
перь іе.ю идет о том. чтобы боЛьшевизи'ро- 
вать Л'И иаіртиш. Питый «оемлрцый кошне -̂с 
ІѴ,««ІЙ(Ц)Ш щювошласил .лч.т лк»ѵаг. Фев- і«^р. ш«ш *. [*ш»р(юа по отиошешо щ мгго-
р а . ю т  с е к и  май,®,, « м м ,  П а ш к о ю  гл ю ш м  * * * * *

стѵиі выудѵи арочісоюоов.

1) Вермый подход кшіМіуглікггичесшго 
а ів ;іш 'а р д а к  бесш-артийаюй рабочей м ассе . В 
Европе ото значит прежде пячмч» правильное

дчаімна его конкктизи,ровать, должна оаючь 
ею  плотью и крошло.

Ваіьшенизацііія партий. Этот лозунг стано-

2) Верный подход к  крестьянству. Есть
три слон в эеаиедадъческом населении ти х»

„ . , міцй , котошые могут и .ю іж п ы  быть завоева-
вится -іешерь путалом  д л я  «сей мщ мш й і ^ \  т  ,|ШШ и ътать <>йовй|1Каа1.й даюлипарлата
жѵазии Гдо-пн«чти-что ошремепный призрак, ■ ^..п^^хозяПствеявпый іцюлвтариат ши-у-

01И Ш .Т  л »  Ь м т ю .  М и и ш »  . .д а к - у а -  щ , и е т а і т (). « а д ^ ь н ы *  а т ш .  і  « л а к .
:ш .. ш м таак іп и » ааа  ш ш  II Ш т ^ п а ш ю -  к „ Л Т ,„ ,ш т  |№ „ф цО вгаш щ .т к  « и »  , у
««..а, « « а т а и ш ,  .хяч.ви г иви««т*.іь,жч> ЯЙ1Й |иЛтей  , „ . |ь|)_ ( . ^  11ЛТ(Д Ы)1# Щ№..
зг іко ііпадольство О)Nги  в Гк»л м инвийи»рѵем.ыі\ 
паіртий Кбчшпхдаа. МщывоЙ имяериалдгам хо
чет ічпчлгить ютегючительный закон П'чггнв 
ко\ім‘ѵіиісг,»в и об'явипг

стьяіѵтіш (оредциши'), к о то р ы й  должен быть 
по крайней меое нейтдю.гишмлн нами. Фию- 
лимгии Лен гак» по кііестьшмжом»'' воиггосу. 

онніцеы‘н\и- войну ’ >и иятн .я Вдч»рым всемирным ичніпоеосом Ко-
щмггив &иын(визацшь цримері»» та.та»іч» же 
т и п а . к;ш в .ипохѵ I И н т е р н а ц и о н а л а  то л ь к о , 
разу'м-л'тся. с еще большими жеотокостямл и 
ск-»{чгшшаіми.

Пшдію, господа!

Если вам удастся ту или другую комта.р- 
тию загнать в нодпчхіье и щнхѵіешю оелп дыъ 
ро. 'р чѵижмй. то эта не дчѵіько не остаакшит 
бо.івшеі«!«аіши данной ааріичі, по в нм.л/дѵо- 
рых с.гѵчяиіх .ркке ускорит ее. Неужели вьг победе и п >дч.внеяше всех тактических дета- 
д.іньше не понимаете, что пройди через тюрь- лей .тгой ог-ноглюй цели О ю нш  дипств 
мы, ччрез Иіржіттітелыные законы и через; мость «тмщюмик-сов» в том смыслче к ж  .яѵ- 
не.нчгалыпыЙ период, невагюры-м из шішигх 
нацгиО прямо яеобходимо, чтобы стадъ оаьон- 
чатч л ь н о  6аы ,ш еаи ст(Ш і'М »ѵ!

йтнт і ѵчіа, это— один из важнейших докумен
тов бемьшевиза-ции партии).

3) І![ш я,іы іое  рааінчшение национальною 
и йолопвалыги'о вощкк-ов. .тіа цроыеме тсс- 
нейшчьм о&раэкл. стязана с щмвнлььыь ікіэ- 
річшенаом 'К рнхѵ .ьяию ію іч* амадмчж. исч» н а р о 

д ы , населяющие -колонии и ИОЛУКОЛОІШМ, з  

громадном бо.1ЬШ.инстве крестьяіне.

4) Б гхты цеттокая  нон?кчсло[5иая вш я к

ОроЯта через лш осу бешеных гонений, -пе
режить нелиж іы іы й  период! Да, это же, за
ч е т у  ю, шшеічѵя прямо іхкггавлой частью 
ироцооса большевизаішіи иарггии1

Быстрый переход овропейсаоой бу.р^куазии 
от д.шолріа гігче.ки -цацирш/к^кой ары к  -поло
се свдгк»еаюа бмржуазнЫі реш ит»  есть одна из 
пр“ и  чжиок к подлинном ѵ реоюл-іоциопиізцро- 
в.шО'Ю ш ири лих ,рабочих масс. а. ста.ю быть, 
ч ракючих партий. Буржуазия Делает «ое г*»з- 
мо.кное, чтосы демонстрировать -перец пэдро- 
чайшиміи н іц к ш ы .міи массами дьевчымшенша 
мирі. го  ивхти и утопичность мишшюбивыя

му учил діьс Леішн в «Болтонад левлвны*.

Но Г'азчн’шать вое эти задачи в каждой 
стоано преходится но своему. Тст не больше
вик. кто  ограня'ииниетоя піростыім нехаіниче- 
еки ч повторение* тою. что он» узнал из иого- 
рии русскою шимневиэма. Би іыиввлк лишь 
тот, кто лонимаеі. чтч> а,іь<!»а и омега бюлыно- 
визачии заключается щіежде »эчх) в том. 
чтѵ. ы сумеп, лениаязм применить к  кояирлг- 
цым особеіін «стам каждл»й данной ст’раяы.

1> настоящий момент сучцествѵчт опас- 
р.ц- і̂ « г* никото,»ые оргаишгаационпые прин
ципы '-.иі. иьі иэми будут шжн-яты за весь 
б*..іьшеішзм Построение па.ртии оо щ ш гцияу 
фабричшиківодских ячеек является, номе 
мгиглю. одной ш  вайкліейігш задач молодых

планов «лезоію» крылг соила-]^даМечиодтии. | шцітйй Коммнтлрпа Паі{»"ии -постгхюшіыо но 
Буржуазия этим то.ц;ает рабочие массь. -к старому ошша.і-домовьратігчічікомч, «ющізпцу 
биь-шевизму. Оовюм. буір.куазия, оо св<к*.й (но 'Щмявводствониью. но тмш июпчииы іые 
стороны, труідится в ноте лица своего, чтобы избирательные ячейки).яв м ігу т  стать серьез

ны-мя большевпстскимя партиями. Все это 
так. Но все же эпк  хотя и важнейший оріа- 
низационный приігпип большевизма, не есть 
«дне в*м'ь шиьшовиэм. Это есть частица 
быыпевизации.

На завтра, после тою . как нам удалось тге- 
ристроить данную партию на основе цршга- 
воістіюшных ячеек, перед нами встает самый 
ваіжігый жиг,юс: как Же ш и и ш м ть  кланыю 
эту нроизводственигую ячейку і* Кгысуао іш.пи- 
тику вести надгии для тою . чтобы быть под
липаю бодыпевистекой .партией?

Болынсвкзироватъ партию значит в дан
ный момент суметь в каждой данной стране 
сим«ліорочіт. шгиаптие на тех .ктішгцнггігыя 
центр-ілыгых задачах, которые, дают возмож
ность дат ной партит стать маслхівой партией, 
стадъ наіггией воинствующего ленинизма.

В Англии, например, это значит выдви- 
івѵть на первый план вочіросы, во-пеф«ьцх, о 
піюфхмиожх. ВО-вР^ЫХ, ЮО.ІОНИЖІЫІЫЙ во- 
ів;міс. Здесь центральная задача дня закл-ю- 
чается в там. чтобы массе членов ч^ийсойкюя 
П' юттеі меси сток и, по-лешински и'Гяснить с іш ш  
эки«іочи«а с политикой. Ибо многие, не толь
ко рядовые членил анг.тийшенх профтоиьялв, 
но и ш'ктФорые добросовестные из зашу- 
ипшшцичса «.гевых» и тюлулецых во-.адей 
аіПГ.тиГижчкх щкміісоюзов иокренне убеждены 
в том. что рабоч*ая паіргия вместе г се Мак- 
зональдкшп и Пнцкчрсоітімп .іодяется только 
Счглюй і  [ггіШѵЯізчяіюом щикнеоикзов. Этим димі- 
телям шріфтсліоналыюю движеиия тюка еще 
невдоміж. что на самоа д»ие сштношешге 
пря-мо обратное.

Ве[»ху'іівка английских рабочих прошшгута 
св іхч іб іш ііьи  «рабочим» импе.риализмом. ыг- 
"лийскаія партия і г  может с-па п. «юлыиевихт- 
ской партией, не -іюстаыгв в иентію своей на- 
боты колониальный .вопрос рядом с »»1г,нк*им 
о ц|лоі1юочш х, с н«чі|юсом о  правильном под
ходе к  рабочей паіртии.

Во Франции большевизация падгпии в нп-
«ттчмгщиг, .момеят сводятся прежде »сеіч> к со
зданию тра.вн-циЙ массовой реіюлкщиоімкыія- 
ГилчеЙ иаіпчія -в этой стране. Эдч»й щкадицим -во 
Фікшдии не было. Компарпня уперлась сей
час целиком в эту задачу. Билыие членов 
партии1 Но .в «пуѵти мо полонимте, юм’да п о ч т и  

эесь ларижсжиЙ щюлетариат симіиатиоирт.ет 
•Ііімкчіѵ;зсі:юй кммяаьтии. а в нашу «ари.ижук» 
ор.шмша-цию входят только нееккиько тыог.ч 
ііаі»»Ч'И.\. Гюріюа іпм»г»в фаістгзма. радаю щ у- 
і'осЯ под цригекіч^ратом «левою блока».

Не сотщшть ічоловы. не шютіхрятыш. ішгда 
начален быстрый ч*«-т партии. Не попасть в 
такое водожеише. когда события перерастают 
чеін^ голову партия.

Правильно разрешить ‘Вопрос о кыим-оотт»- 
шеачгах с унитарной конфедерацией труда, 
уничдоживши в зачодьине все шечюховато- 
сти, югюрые наб пздангюя в этой иннсти. 
Добиться ю  что бы то ни стало подлинной 
солидарности с рево.,шциошіыаш и-інкіісоюза
ми.

('тянуться на за-воедиізие рабоч-их центров 
в н!л»:пшиии. Дать на.иежааций дш мах рабо
те «ш-стьяшства в колониях.

Иод ѵтлом зіидгпн всех этих задач работать 
над -реор. аіпизацией «аірпгя на аріиіігцшіе 
фабрично-заводсаооЙ яч<!йки.

В Іермавия баіьшеиизаишя п арш а  в 'Дан
ную стадию сводпюя, пщ-иыіе ВОііЮ, к  щш- 
вильвом у разрешению вопроса о профсоюзах.

Германская комчіартиа в истекшем году 
показала вам образец тшо. кая пацтия. 
исырзшк* желающая быть большевиотешй, 
вое же способна делать ошіг,,к.и -неи'мыыие- 
ВИСТиКШѴ ТШЮ ІШйОВОЙ бьіЛЗ ОШШИИ Юр- 
ма,.'лкд)Й кп»мнар:тии в вопросе о  щюфемюзах 
до фратадрурплимо -ШіічѵДітаіа. Этѵ ошибку 
надо исправить две то-іькк» в теории, не толь
ко в нелолюци'ях. іхг.мѵгах и плаааггах, яо и в 
инчюедінлвіной -рабоге партии и «о всей ее 
практической оо.цглиз».

Справедливо ооржь -щюткв браінхіероиокю- і 
го оппортунизма, чуть было не пшх^ишшто 
германежучо партию, юрмаішкая компартия | 
вмег-лѵ с тел ддшкна боротыяі против «леівой» I 
абс,тракции отрымаюшей партии» от рабочей, 
массы. Она не лоджии нешюценяаить тоги 
факта, что «те же на последних выборах -мы | 
пртерялп около миллиона голооов и. главнее., 
что «м»мо по.гѵ'юра миллиона водесоз вы
играла і'еірмапска« соц-иои-демшратия.
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Снимок с неизданной рукописи В. И. Ленина «Товарищи - рабочие! И д м  ■ последний,
решительный бой!». (Лист 2).

Надо суметь теперь вести агитацию по-но
вому, нести ее так. чтобы она «зацепляла» 
ти«ч*гневность за текущие злобы дня и ны- 
ні іігпий быт юрма.нокочч> рабочего. Больше 
ведмч) германским тоіиірашам ноо 'хо т ’яо  в 
настоящий момент бо[к/ты-.я продав тсиіден- 
ции создать сеоѳ «келъю под а іы о» . доводь- 
ггвоваг»»ся маленькой организацией «чистых» 
гнцыіі«‘ вшоов, вместо того, чічюы неусташю 
работать над тем, чтобы во что бы то ни 
стал . ьыч«ва ь массы из-под влияния соци-ал- 
дем-окімтии и провести их в наши ряды.

В С*. ГГ блыневггзация в настоящий мо- 
мент ыюдится к  идейной боры'ю ир ігп ів  п^оц- 
кизма. к  л с'..задали и тіроаштзма, как «закон
ною  .-ттенка» РіѵІІ.

В иодьшг болы певнза іш  о в о і и т с я  тетіедіъ 
к  усвоімсшо ленинских взглядов на юрістьян 
ский и национальный вооцое. Польским то 
варищая н .и х о ж ю я  в нзііестноП січяіеиги 
шджутьоя да 20 лет няза-д, ибо они раад- 
ш л иск тогда с Ленин ыім как і»аз на этих во- 
оросах. Оогѵг мшровою револнщжмшою дви- 
женшя доказад в этих эощюсах под-нѵю щ»а 
вотѵ кчгинн.іма протав «л нше емб ѵірртнстіи». 
Показать аіеодолепие ошибочных стѵ»ік»н 
.тю т-лбуш 'янства в т\>оіретичччжой и такта - 
ч«ч'.кой областях, -вообще, является необходи
мой составной частью (юльшевизация.

Мы зах-в-тпли только весколысо примеров. 
Мы хо'миш» знаем- что сделанные указания 
інлпо-тны. Э ю  только иллюстрации той мы 
с.ги. что большевизация означает щк-жце 
всею конад» •тизацию и д ііф М нммш шдао. 
Біітыііепіизиіювать пе значит красить все в 
а н т  цвет. Напротив, болыііевизиаюватъ —  
значит, шщлжде всего, внать иоішьретаро со
циальный переплет в той спчшіе. где в дан
ной -партии приходится лейста«ить птто- 
о імдстш гно. Болыш*шзи.р(>вать. это значит 
задтъ, как «или пять пальцев, экономику 
(ммх-й сщюиы. все (Политические откюнноста 
даныюй страны, «се шан^'Ы паыггичесшй и 
экономической Жіікіня данной страны. Б<кть- 
[нешгзэровать, это значит применять учение 
Ленино в своей стране в дайной коилгретноЙ 
обстановке.

Воадл белогварзейхжо-ртоекюй бх-цжуазиц.

іюбеж-млнной паімт и пашей революцией, кмв* 
ют то преимущество перед вождями оно*
гнрашюЙ буржуазии, еще не 1юбе.щчЛШОЙ іра- 
(іочкм класс*ш. что огои учли нчнккяорые «уро
ки Октября». ІѴіт почему вожди ш кк ж ю ш ю і 
ру<юкоЙ буржуазии -и-ннлгда вчцурно ещааот 
себе отаст е том, что такое оолышедазящм.

Один пример. ІКю-еш.ізвеетігый возадь кшті>* 
ревагюшюшюй ру-ооіьой оуржуаэии Аіп.іюаліа 
н издаідаодои им в П.ариаое газета »ІКюледдше 
Новости» іггншет в иеіюдошце -под заялашем 
«Большшазация» слигуюгцае а д а :

«23 ноября состоіиось чгереіаеооігие ярася 
«Переса в Пантеон. Этот дчміь ф рашгулкие 
кчміМ'уцисты ии>рали д.і;я того, чдхюы ирояз- 
іллсти смѵгр сиииім силам. В стххдаце, послаэ- 
игей в палату чуть не вою 'комфракцию. о-лоД 
п.ыате, конечно, не трудно было вывести па 
улицу ш гж о  тысяч сгічіроішчгков комімуіиізма. 
Наглядное сопоставление эю й цноючшьлеэ* 
ной тагігы с ее знаменами и коммунистиче
скими лодѵшами. не усту іивш имн москш - 
ским. с не менее выразительными песігаш» в 
ныкриками орсШііителыю жаддагх нучеа 
»фнцц<..іышх учадтііиаюв торжества Я 
их лн-л.іедоватадей, более диощшив- 
ц ц р та іш ы х  и менее шумігыя, не вот- 
ю  не дагь впе-чатлеішя полчюй 'яобсцы аодр»- 
аштелей большевистхжлх ариожів.

Па»іиж отнял ИіОреса у буржуазия я  а у  
ци ал-(предателей и верн ул его црцлегардату. 
Гаивв униртичечжий коммчпгарий. дл» 
кою рою , конечно, была затеяна вся ста 
улич-нал демонстрация».

Вывод оотна тысяч 'оводущие лзоди гоя^ 
рят, гго т  одна согня. а но квайней мере 
две сотии ты сяч ) и арш ш ш х радх/чжх на ули
цу с лозуівгскчіи. ие устуішыошими- яосшвоклас. 
.Милюков справедливо раоцш ішает, кая  боль* 
шевиз.ьцию.

Да, ба іш евизировать  партию— это. пре
жде аоаго, значит вести под знаменами иа- 
шчлй партии рабочую -маосу. ее авипгард, ѳѳ 
цвет— оотап тысяч рабочих в  европейсвих 
столицах.

Осталыгоб приложится.

Г. ЗИНОВЬЕВ.

Ленин и крестьянство
«В пашей Советской республике | 

социальный строй покоится на со
трудничестве двух классов: рабо
чих и крестьян».

Ленин
Еявояможно в маленькой газетной статье 

«счерпать ту  тему, которую содержит в се
бе заголовок этой статьи. Во всяком слу 
чае, я постараюсь очень коротко охаракте
ризовать, как с самого начали подошел 
Левин к разрешению крестьянского вопро
са в 1'оссии.

После отмены крепостного права кре- 
отьяж-кий вопрос в 1‘оссии в высшей сте
пени обострился. Разрешение его ставили 
своей зидачей многие группы и партии. 
По все ооіи иредіылагали ризрешить его 
вбоеобдецно или независимо от переустрой
ства тогдашней 1‘оссии и прежде всего вне 
вавистімосгн от ( городских рабочих или 
Пролетариата. В  этом ошибались в то вре
мя НС только народнические партии, но и 
народившаяся социал-демократия. Дело 
было не только в том, что иародіжческие 
Партию думали лишь об освобождении 
врестьлп из рабства и нуиеды. но а в том, 
что разрешение этой яалнчи («пи совертйсн- 
*о ж* связывали с разрешением рабочего 
вопроса. С другой стороны, после юруше- 
■ия надежд народнических партий— во-
первых. и после нарождения соц.-демокра- 
*ич«ч*К(»й рабочей партии, полагавшей все 
» о и  надржды исклкічнтельно на городских 
рабочих или прідлетаримт,— во-вторых, воз
можно было отклонение в другую  край
ность. а ныешю: либо отказ от вовлечения 
Врлетьяи-ства в революцию, либо игніпжро- 
•»»ие этоіч» В(Яіроса. Хотя такой пол.\(»д 
•оцнал-демократии и имел до некоторой 
етьпеігн оправдывающие е ю  причины в за- 
падио евруиейск. госудаію твах, ка«, напр., 
П I ермаіиш . Франции, Англин и др., где 
Городские рабочие по сравнению с осталь
ным населением составляли срешгнтельно 
«міьгаой процент, в России такой подход 
был совершенно недопустимым в целях 
^«авитня рев(»люісии и ее победы.

Мпжно сказать, что в этом отношении 
русская  соц.-демокрагия с  самого же на- 
%ьла отошла от шаб.иишых. рал навс т д а  
•оредвлекных я оЦч*рм;іе,нных методов, и 
Примяла во внимлние такую  тинную  кре- 
втытжжую страну, кикою было тогдашнее 
р о с с и й с к и е  г о с у д а р с ч 'в о .

Излишне гояооить о том, что в атом мы 
■рлжны быть благодарны исключительно 
ЛевИ'Ну. Мы может яиявить, что не было 
ви одного «ыпіа л- демократа илм, вообще, 
еааиплисте ■« т..лько в 1‘оееии^ во и во 
«тем мире, который бы так глубоко, как 
Л нпм\, пои к мал и усвоил ту гесную 
связь, которая сущ ествует в революцион

ной борьбе за социализм между пролета- 
онатехм и крестьянством, в особенности в 
России. Ленин с сам ою  же начала пре
красно представлял себе, что судьба рус
ской рев<»лк»ции зависит от того, будет-ли 
воомо/кио в этой революции связать нроле- 
тариат и крестьянство, его громадной ча
сти—беднейшей и угнетелной части. Он 
знал, что бея помощи или, по крапией ме
ре, поддержки этого крестьянства п"»оле- 
таііиіат только своими силами не в силах 
был бы свергнуть ни -самодержавия, ни 
помешичье-буржуазный (помещиков, капи
талистов) СТРОЙ.

Поэтому одной из главнейших задач Л е 
нина являлось то. чтобы как-нибудь свя
зать друг с другом ю іюдсжих рабочих и 
сельских бедняюів-крестьян— эти два ос
новных класса, которых одинаково акенлоа- 
тироняли и котоные одинаково ѵпіеталис.ь 
под ярмом помещиков и юыіиталистов. Об
шив жизненные интересы об’еджняли эти 
два класса, но внешние условия пис.кялы- 
вали их. Насколько городские рабочие гкщ 
давлением окружающей обстановки поми
мо своей воли втягивались в классовую 
б(»рьбу и в связи с эти-м устанавливали 
между ооб(«к> различного гюда связь, на
столько крестьянство поедставляло из себя 
застывш ую  на одной точке и совершенно 
радроанинную массу.

Что могло ні.івести э ту  массу из состоя
ния окамеінелости? Где была такая сила? 
1‘уесюан Революционная иіітеллиген«'ЧЯ 
п-рюгплою века не смогла сделать этого, 
несмотря на ер самоотверженную я поисти- 
не героическую борьбу, онв не гмогла 
пробудить это обездоленное н угнетенное 
іднѵтьянствс* и поднять их против их угне
тателей. Народническая интеллигенция по- 
те ітела  поражение, крестьянство же оста
лось попрежнрму раэіюзненной и умствен
но ограниченной массой.

Лепив замечательно использовал герои
ческую борьбу народников Он с самого же 
начала убедился, что вывести крестьянство 
из состояния самозабвения, в котором оно 
находилось веками вследствие стрнптной 
эісеплонтаци-и, ТОЛЬКО ПЮИ ПОМОЩИ ИНТРЛЛИ- 
ГИНІСІМІ было невозможно. Для ЭТОГО нужно 
было сближение с крестьянством иным 
способом, использованием и-иых сил. Где 
же была такая сила? Такая еила сущ ест
вовала и на эту силу необходимо было об
ратить величайшее внимание. Я говорю о 
городских рабочих.

Городские рабочие— это были пришед
шие из деревень крестьяне. Вот кто мог 
«•б л я литься с крестьянством, вот кого ста
ло бы слуш ать кріттьяж^гво, за кем по
шло бы опо в борьбе. Ленин раньте  всех 
понял это. Тоа. Крупская в одяом из сво

их вооіюмичіаіжй о Ленине говотжт, что 
когда Ленин впервые начал революцион
ную пропаганду среди петербургских ра
бочих, он с особешюй вагимателыкк-.іью 
рассчщкітіввал их о жизни крестьянства. 
Нот откуда началось протягивание нити 
между городскими рабочими и крестъян- 
п  вам.

Но вместе с тем мы должны энать, что 
Ленчтн не Предавался пикаким иллюзишм 
оті«к*ительно втягіііВания крестьянства в 
революционную борьбу; он прекрасно по
нимал. что рнелпевелить крестьян, пробу
дить их— дело весьма трудное, что этого 
нельзя было достичь сразу, -одним ударом, 
что для этого необходима была долгая и 
постепенная работа, выставление таких 
экіяюмчіческнх требований, которые были 
бы легко доступны  крестьянству и кото
рые они активно поддержали бы. Однако, 
Ленин глубоко был убежден в том, что 
еди'»ственным серьезным и естественным 
союзником пролетариата в революционной 
борьбе было именно крестьянство. Ленин 
прежде всего основательно изучает я ис- 
слодѵет положение крестьянства, те глубо
кие процессы, которыр пр<ш<*ходили в нем 
под влиянием развитая капитализма в 
Р о с с и и . («Развитие капитализма в Рос
сии». няіПЦсапяіое в конце пр<»тлото века). 
•Пешвн не тхтдаеллся в вопросе о кристьяп- 
стве тікн«(»му увлече.иню, оя вел вясьма 
осторожную тактику: эта осторожность 
была присѵша ему П н не знал еще. каким 1 
темпом на первых попах пойдет револю- 
гтиоиное движение спеди крестьянства: пя 
знал талька что неизбежно было раздуть 
плаімя революционного движения среди 
крестьянства, что это случилось бы только 
ПОД влиянием революционного ДВИЖРІ^ИЯ 
пролета рвота. Главнейшая задача Ленина 
заключалась в том. чтобы сопиял-лемогсра- 
дия выювчла яя рѵк других партий, како
выми являлись буржуазные я мелкобур
жуазные пзптии сечіиалигтпв-пртюлиягипнв- 
рет. трудовиков я кадетов.—руководство по 
уснлеітою и развитию революционного дви
жения среди крестьянства.

Необходимо здесь пая навсегда отметать, 
что я в этом вопросе, как и в других глав
ных вопросах, с  самого начала обнаружи
лось различие между дпумя течениями 
тогдашней спцнял-лемогспптпи. т. ѳ. между 
большевиками и меньшевиками. К то вре
мя. как большевики на каждом ш агу счи
тали необходимой связь с  крестьянством я 
его партиями и совместпые • действия про
тив существовавшего стро я , меньшевики 
всегда уклонились от этого и в то  же вре
мя считали более целесообразным устанав
ливать связь и в с туп и ть  в блок с такими 
буржуазными партиями, какими были, на- 
пршмеп. партия надетое, т. в. партия либе
ральной буржуазии я т*меппщ»в

Как мы Вы т о  сказали, Ленин выказывал 
большую оегорожи-ооть % крестьянском во
просе. Так, палр., в 1!И$ году, т. е. во время

2-го с езда нашей партии, когда еще не 
было выяснено, накилько созрели условия 
революционного деижеівня крестьян. в 
проекте соц.-де.чнжратической щюграммы 
Ленин ставит только след, предложения:
1) о так называемых «отрезках» и 2) о воз
врате «вьякутаіых» платежей. Но оиустя 
полтора года он убеждается, что настало 
р'-'-м-я. кпгд.1 ѵже возможна и даже необхо-, 
дима конфискация всех помещичьих, цео- 
ковііо-.моимгтьгроких, у тельных и вообще 
всех кр.ѵиных частновладельческих яем»ль| 
я пешедача их крестьяне ним комитетам,, 
избранным самими крестьянами. Таким го-, 
разом, то, что было прогрессивно и целе-1 
сообразно полтора года тому назад, те-1 
перь. в начали 1006 года, было уже уста-1 
рельим и не соответствовало уже положе- 
Ник» Ленин не колеблись, выбрасывает 
соответственные лозунги в целях расти -, 
рения и углубления •оеволюцнон.ного лви -! 
жепля крестьянства, и (»н **шр в начале 
1006 года дает образ той диктатуры , осу- 
ш ест іи ть  кс»торую стало возможным лишь 
после 12 лет бтрьбы и страдаиий.

Нельзя не привести здесь его пророче
ских слов, нппи-санных им в момент нача
ла первой револк»ции, о марте месяце. Нот 
что он писал, между прочим. в статье 
«Революционная диктатура пролетариата и 
крестьянство»: «В самом деле, не ясжгли, 
что борьба за республику немыслима для 
пролетариата без союза его с мелкобур
жуазной массой нарчлда? Не ясно-ли. что 
без революционной динтатуры  пролета
риата и крестьянства нет ни тени надежды 
на успех этой борьбы?» Или еще в той же 
статье: «временное революционное прави
тельство не может быть ничем иным, как 
революционной диктатурой пролетариата и 
крестьянства». Следовательно. .Пенен за
долго предсказал сегоднятню ю  советскую 
власть в лице революционной диктатуры  і 
рабочих и крестьян.

Разумеется, одного предсказали я в этом) 
случае было недостато-чно. Нужны были 
соответственные практические действия я, 
тактика. Насколько было возможно в эпоху 
реакции, наступившей после подавления 
первой революции, большевистская пніртая,, 
совершенно отколовшаяся к этому времени! 
от меньшевистской партии, ведет под рѵ- 
юоводством Леаіииа соответствеи-ную рабо
ту  среди крестьянства, чтобы снов» под
нять революционное движение. Но работа 
Ленина вокруг крестьянского вопроса рас
правила полностью крылья сначала в 1917 
году, в эпоху Февральской революции. и 
еще больше— после Октябрьской револю
ции.

Как йзврсттю, поглр февральской рево
люции во главе правительства стали, с 
одной стороны, мйньшррики и эсеры, а с 
другой— чисто бурж уазные партии (ѵаяѳ- 
гы я октябриттыѴ Целью всех их было за
душ ить реэидюігию * чучшом слѵчае со

здать бурж уазную  республику, а те уло- 
Еолмтвонаться ниолне и конч-титуционноЙ 
монархией, т. е. фабрики, зав(»ды, желго- 
ные дороги, рудлліки— опять в руках у ка- 
ццтзлпмтів. земли же— у помршиюов. пах 
меньшевики и эсеры, с одной стороны, так 
и кадеты и прочие буржуазные паіітиті— с 
другой, всеми силами старались, чтобы 
революция не перекинулась в деревню, не 
эхімпила крестьянство, ибо они прекрасно 
знали, что если это п-роизойлеч. то пстѵ- 
шить революцию будет невозможно. Коль- 
шевистѵкая партия под руководством Л е
нина пасситюила все планы этих контр-ре
волюционных партий и тем спасла вели
кую русскую  революцию от поражения 1

В своих знаменитых тезисах, выставлен-1 
пых Лениным тотчас же »о»*ле приезд» в 
Петербург в 1917 годх, в а.пч-*ле месяііе,| 
он писал; «В аграрной программе пер-не-, 
с е т іе  центре тяжести на совет бзтраиних 
депутатов. Конфискация всех помещичьих 
земель Наярнінализация всех земель в 
стонше. распоряжение землею советов ба- 
трэ'дких и крестьянских депутатов... иге 
эти положения были *анкцио.нированы ч 
развиты, немного времени спустя, чи Ппр- 
тийной конференции в конце апреля . они 
положены были в основу программы дея-і 
телкности большевистской партии в период, 
ппавлеіігия Керенч-кого. Осповгюю целью; 
Ленина в данном случае было перетннѵть, 
крестьянство на сторону революции, зпин- 
теяіесовать «ню в победе революции проле- 
та.риата, П.п хотел показать крестьянам, 
что меньшевики н эсеры, которые дают им 
обещания, на деле же ничего іля них не 
делают, бессовестно обмалывают их.

В  сентябпе 1917 года в одном из своих 
писем («За/дачи революции») Ленип. ѵ і р ж д ѵ  
протим. т іс а л  следующее Советская 
власть толжпа немедленно же «б’явить 
упрвятиеім іой іа стную  собствишюсть на 
П(«метичьи земли бея выкупа и передать, 
эти земли крестьянским комитетах!. Ятим 
же комитетам должен быть передан также 
помещичий инвентарь (с.-хоз. орудия, 
скод и пр.). право пользонания которым 
должно быть предоставлено прежде всего 
беднейшим крестьянам Зти  меры, которых, 
уже дивно требует большиистік. юрестьям- 
етвн в посталовл. своих сходов я в бесчи
сленных наказах с мест (известный наказ, 
242-х). вне всяких условий, необходимы и, 
безусловно должны быть проведены в 
жизнь. Всякая проволочка и откладывание 
в этом случае, что име.ч- место при вре- 
М'чшом правительстве ь олагодаря чему 
страдало крестьянство, недопустимы в 
дальнейшем. Всякое правительство, ко то  ( 
рое медлило бы принятием этих мер. дол
жно было бы быть об’явленным протітвона-| 
родныім пра,вительствам, которое было бы 
достойно того, чтобы #гч> сброоило восста
ние народа»

И действцгелыго. тотчас же воелв Ок

тябрьской революции, на 4-ый день со
ветское правительство «публиковало ле- 
кр»*т о земле, который лтрнодиял навсегда 
право частной собствецности на все поме
щичьи земли и предік-тнвлял эти земллі в 
ра-с.ічюяжение крестьянских комитетов со
гласию 242 крестьянсюнм на.казам. т. е. то, 
что партия эсеров в течение нескольких 
месяцев на словах Тощ ала крестьяю ім, 
лишь бы ж и  ус-нокоились. совет«*кяя 
власть, во главе с боль.ие»ика.ми, дала кре
стьянам на втсч-іой же день. Эсеры ожесто
чению заявляли, что оольшевики и Ленин 
украли у них программу Тем хуже для 
стих господ. Они давны.м давно уже могли 
осущ ествить го, что осуществили с такой 
решительностью большевики, іи ш ь  только 
стали во главе правительства.

Кчінечно, это еще ие значило, іѵо рево
люция должна была на этом .«кончиться. 
•Здесь для крестьянства происходила пока 
толмсо бурж уазная ревч^лкщия ртю іив, 
всяких остатков крепостчшчестна н поме- і 
шичьето землевладения. Деревня еше не) 
испытала классютиій 5орі»бы. Но .к»скольку! 
и в змревне должна »ыла оазнеться *та 
борьба, шадшая в потюде, постольку юл- • 
жна была усложнитася и іаш а тактика в , 
(ти яп еци я  к крестьянству Тчд л сл у ч и -1 
лось.

В 1918— 1919 г.г. там  шла подлинно руко- * 
наш пая гражданская война между сель
ской буржуазией и деревенским бедняцким 
крестьянством. Э ю  положение лучше .се
го охарактеризовал сам Ленин в '.воем 10- 
кладе на 8-м парти йнол. с ’езде в ячртв 
19Н) года. В  этом докладе (о работе в де- 
ремне) .Іѳнин говорил: «В октябре 1917 года 
мы брали власть вместе с крестьянством.

То была революция бурж уазная. П(х*коль- 
ку классовая бігрьба в лервние еще не раз
вернулась. Только летом '918 года нача
лась настоящая пролетаірокая революция в 
дереинн. Если бы мы не сумели поднять 
эту  революцию, работа наша была бы не 
годиа. первым этапом было... выделение в 
деревне пролетарских и полупролетарских 
ялемпнтов. сплочение их с городским щ»о-і 
лртарнатом для б(ч»ьбы против бурж уазии 
в дт>ш>не. Этот этял в основном также 
звкмвпен. Те организации, которые мы 
пѳрвоначчілыю для этмго создали— комите-, 
ты  бедноты настолько уртючились. что мы 
нашли возможным заменить их правильно 
вьібряшньіми советами, т. в. реорганизовать 
енлмжне советы Раж, чтобы они стали ор- 
гаінюхи классового господства, органами 
пролетаіхмоой власти в деревне... На очере
ди стала задачи более сложная: отношения 
к среднему крестьянству».

середнянкое кроетьяпство, как мы 
«наем, составляло и составляет и поныне 
большую часть крестьянства.. Отношение 
этой части крестьянства к революции. 
т- «. в конечном счете к советской власти а 
кбхшуии-стігчеокой партия, кмѳло а имеет і

величайшее значршие. Дело было в том, 
это во вонмя гой іражданской  войны, ко
торая ра;фіи»илась в деревне в 1918 году і  
ж т щ а я  безусловно должна бгила начаться, 
вместе с деревьнежой бурж ущ ш ей (кулака
ми) ока.заЛ(к:ь сгненннным и середняцкое 
крестьянство, которому причинили м*юго 
с го р ч е т ій  вследствие конфискации его 
имущесччіа или иными репрессивными ме- 
ріярриртиями. Вследствие этого середняц
кое крестьянство можно было отдалить от 
революции и превратить его в ее врига. И 
вот именно здвсь-то и нужны были свое
временные меры пр«»тив этого, чтобы как 
партия, гик и власть св(»*в[юменно мсѵля 
бы ^стоить гр»авильный взгляд на серсд- 
вяцкое крестьялство.

»-4 : “з д  іартаи в этом отношении пол»  
-кил ючало повоі»оту в наших огношенияХ 
к середняцкому юрестьянсгву. Это'г пово 
рот. эту иов.ѵк» тактику по отношению • 
крестьянству^.полностью раз'нснил и наме
тил тогда также Ленин. Ленин совершен
но исчерпал этот гк»ирос в своем докладе. 
Он іривел ж іглялы  на этот счет своих 
прежних теоретиков марксизма н в особен* 
лоети адова Энгельса. Как сами Маркс I  
Энгельс, так л Каутский, когда он еще был 
магжсистом, доказывали, что в эпоху со
циалистической революции, когда доу» 
против друга борются бурж уазия и .гролв* 
тариат, крестьянство мы долліны сделать 
нейтральным, г. е.. чтобы опо не стало яа 
ето[ншу »уржуа:«ги. Ленин указывал я» 
то. что ѳше Энгельс устанавливал под раз- 
деление крестьянства на три части: мал» 
кое, среднее, крупное. Энгельс иторил^ 
«Может быть, даже крупное крестьянство 
но везде Придется подавлять Насилием*. А 
чтобы мы могли когда-нибудь применит* 
насилие к среднему к})»*«*тьяиству— об этихт 
ни один разумный социалист никогда ч яо 
думал. Эта точка зрения нам показывает 
т у  истину, которую итогдк забывают, яо 
отаіюительно которой в теории мы асе со- 
гла«*ны. «По отношению к помещикам я ка
питалистам наша задача— полная экспро
приация. не никаких насилий по отноше
нию к среднему крестьянству мы не допу
скаем»,— вот что го тч ж л  Ленин в начале 
1919 года, когда гражданская война носи
ла еще ожесто 'кчшый характер. Он реши
тельно требовал.чт«»бы гиму ѵклону и неие» 
рядкам по отношению я *ередияцкоіму кре
стьянству, которые имели место в действа- 
тельности, был ікѵюжяя <емедлен.но ко
нец. Эт(»го требовали, ю  его мнению, не 
только интересы креетьянеівн. но и инте
ресы СИМОЙ реноЛЮИИИ. Т**1|ерь все хорошо 
знают, что вызвала гяжелчя тактика ■ 
крестьянству. Крестьяне шето заявляли: 
«Да здравствует сове-гі^кая в-часть, долой 
коммуну*, т. е. коммунистов. Ленин ве
ско лысо рнл подчеркивал то обстоэтѳльст- 
во, что насилием адееь мы ничего не до
бьемся. «Насилие по отношению к  серел-
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Ш поэмы „Ленин"
Радость Ивнец..

пошет улиткой* МОМвІЬа
У  горя — конеци*

бешакыД бег. Кого
Ни оо лице, уаерять?

им лвдммы олитка». Стекло
асе Н С'ДДНТО под«

еивозь газетное витке его
чариый его

ЗАО епа смет, . несут о Псевлоцкего
по городу.

На рвбочага взятому им у господ,
у етамм

•аеть на бросила см* Улица —
Пулей в уме» будто рана океэзиая

И нам будто так болит
олвэы стакан и стонет так.

«факмнул на мкегочкан». Здесь
каждый иэменГ

Мутичекио, Ленине знает
еидагший оидьѵ по топоту

Вмерти лор зык
а глаз октябрьских атак.

смотревший на раз*
атеернулоя от баб, Здесь

но выдала асе,
■улаком что каждое знамя

растертая грязь. вышило,

&ылм люди—«ремень, / 
и эти (

прикусились, 
губу ур о д у*  

Стариками
рассзрьэзничалмеь дети» 

И, иа« доти.
плакали седобородые*

Ветар
всей земле 

бессэиицен» выл*
Я нмизк 
аосотгшший

на додумать до иомцаі 
•сто вот гроб — 

с  морозной 
комматеночна Москвы -и 

революции 
и сына, и отца.

задумано им 
и еелгио им,

Здесь 
каждая башня 

Ленина слышала. 
За ним 

пошла бы 
в огонь и в дым,

Здэеь
Ленина 

знает 
каждый рзбочий. 

Сердца о>«у 
ветками елок стели! 

Он в битву вел,
Победу прооочил, 

и вот 
пролетарий —  

всего властелин!

В  М АЯКО ВСИ И Й .

р г  —  - я г —  -

^  Д - * ^ -

~  —  X —  х  ^

«1 ^  / ^Л Г  ** & & &

Л а  ^

/  0  ^  /  /  

г ^ Ь  л »

>й рукописи 8. И. Ленина «Товарищи - рабочие! Идеи в  последний, 
решительный бой!». (Лист 3).
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вяцкимѵ крестьянству представляет вели
чайшее зло*, говорил ои в своем докладе. 
«Задача здесь сводятся не к аюяц.ощша- 
шти средне»-о крестьшпша,—говорил он, 
а « тому, чтобы научиться у крветыш огю- 
собмі перехода к лучшему строю, и не 
сметь номандоаат. Вот правило, которое 
мы себе поставили».

Правда, означенный доклад Ленина на 
б-м с’еаде и принятые иа нем поставовле 
пня о оредемм крестьянстве и о работе в 
аеіювне улучшили дело, но итого было еше 
недостаточна. Непрерывная в течение трех 
лет гражданская война совершенно унич
тожила сельское х о з я й с т в о  крестьянство оо- 
ролось щютив помещиков и капиталистов 
вместе с гор°Дскимн рабочими, но у него 
ничего не осталось— ни хлеба, ни одежды, 
оно голодало и оголилось. Советская власть 
требовала от него хлеба для прокорм 
лѳния Красной армии и городских рабо
чих Но креетынь'тво взамен ничего не по
дучало. Оно долго терпело, но дальше 
терпеть оно уже было не в силах. Ь конце 
1020 годя н в особенности в начале іУ - і 
То за среди крестьян слышим уже боль
шой ропот и недовольство. Практика прод
разверстки стала утке невыносимой, «тго 
вчшж» свой отзвук в марте 1821 года и 
в кронштадтском восставши.

Нужно было заметить это недовольство. 
Прозреть его таким дальновидным взором, 
который был только у Легаша. Он своим 
дальновидным взором заметил, что нолити 
кл продішзверстки и монополия закупки 
хлеба должны быть изменены, ибо смычке 
пролетариата с крестьянством угрожает 
опасность. В  своем докладе иа ІС̂ м с’еаде 
он заявил: «Мы знаем, что только соглашо 
*ие о крестьянством может спасти социа
листическую революцию в России, пока по 
Ия ступила революция в других странах».

Эта- же соглашение в то время тртЛовало 
уступок по отношению к крестьянам, иве 
дени я вместо продразверстки продналога и 
свободной торговли хлебом. Гениальный 
вождь пролетариата спас революцию от 
той опаспости, которая пемипуомо должна 
была обрушиться ей иа голову.

Однако, жизнь ведь по останавливается 
на одной я ГОй же точке. Она— вечно в 
движении Новая экономическая политика, 
начавшаяся в 1921 году введением прод
налога и свободной торговли хлебом, тре
бовала ѵгтаіговлеігия связи между госу
даре твгагаой крупной промышленностью н 
крестьянской продукцией, т. е. смычки го
родских рабочих с крестьянством. И год 
спустя, иа 11-м с*ѳзде партии, Лоетип на
мечает условия этой смычки. Он говорил 
в своем докладе: «Мы должны указать иа 
©ту смычку, чтобы ее яеіш  видели, чтобы 
Весь парод видел ее... Паша задача восста
новить смычку, доказать крестьянину, что 
мы начинаем с того, чт» ему понятно, зна
комо в сейчас доступно при в -ей пишете, 
в нѳ с чего-то отдален него, фантастическо
го  а точка ареипя йрсстъянино.— іюкааить.

Лёшш із культурная революция

что мы ому умеем помочь, что коммуни
сты  в момент тяжелого положения разо- 
рѳш іого, обнищалого, мучительно голода
ющ ею  мелкого крестьянина ему сейчас ио 
могают на доле».

Это был последний партийный с'евд. на
котором присутствовал Ленин Скоро ого 
постигли тяжелая болезнь. Однако, он осе 
же готовился к 12-му с ’езду, подготавливая 
новые материалы в целях освещения поло 
жѳвлія крестьянства н устаиовлеяия и ук 
репления связи с ним. !! осли ои уже не 
мог лично присутствовать н руководить 
с ’оздои, го все-таки иа нем представлено 
были его предложение с его же пояснения
ми. Теперь он, прежде всего, заботился об 
отыскании конкретных форм сближения ра
бочих п крестьян, установления тесных 
взаимоотношений между ними Он указы 
вал нам па роль шцюдпого учителя и еще 
на новую Форму этих взаимоотношений— 
па шефство рабочих над деоезкей. «Начать 
следует с того, чтобы установить общение 
между городом и деревней, отнюдь ив за
даваясь предвзятой целью внедрить в де
ревню коммунизм. Такая цель не может 
быть сейчас достигнута. Такая цель не
своевременна. Постановка такой цели при
несет вред делу, вместо пользу. Ко,— про
должал Ленин,— установить общение меж
ду рабочими города и рабочими деревни, 
установить между ними ту  форму товари
щества, которая между ними может быть 
легко создана, это— наша обязанность, это 
одна из основных задач рабочего класса, 
СТСЯЛІРГч ѵ власти».

И др\ гих своих последних письмах, ко 
торы / Ленин, будучи тяжело бальным, 
диктовал переписчику, ои касался совет
ского аппарата в деровне; его тревожшю 
то обстоятельство, что этот отпарят был 
негоден, что не принадлежал нам, что ото» 
аппарат, т. е. его состав, пли человеческая 
сила, из ио торой ои состоял, был передан 
старым бюрократическим отроем. Ои ука
зывал нам пи меры по улучшению этого 
аппарата, на об’едянепяе Контрольной Ко
миссии РабЛ ф сстьяы . Инспекции. 12-и 
с ’озд принял все «то предложения, как на 
следпий завет Л етяга .

Піюгпсл год. как Ленин физически окоч 
чателмю  отошел от нас. партия о власть 
питан тоя его идеями, огс нраморамѵ, его 
словами и долом. О его великих заветах 
переданных нам, дабы мы сберегли и осу
ществили их.— первое место несомненно зв- 
нимнот сохрамеоиг прочной и непоколеби
мой омычки между пролетариатом и нре- 
стьячстзшд. Мы должны выполнить этот 
завет во что бы то ни стало. В этом— за
лог победы революция у нас в той сложигв- 
гаойся обстановке, й г;отоіх>й иам приходит
ся совершить переход к социалистическо
му строю, с  одной, стороны, в крайне отста
лой стлано и с другой—©ер/ж-жпой со
всех сторон врагами стране.

Первый Всесоюзный учнгшгьовнй с е.п 
г.езпал с пергой гэдовщтюй омерта Ленина 
Это ссяявденкѳ іюляо зяа^знна. В своя.' 
статьях І92Ѵ-23 гг. Лвішп рос чаще ка 
сался тем, связанных с куллурой, пр»>спр 
щовивм, борьбой етроти-з шракотшоети и 
г. д. В  самой о  слезней статье («0 коонерз 
цшг*) Ленин ряреаѳлешю говорил б куль 
тургтой реглдоцяи, ■перод л іцоа  которой ыь 
теа рь стоим.

Что разумел Ленив под словаки «Куль
турная роіюлюішя»? Какие пути борьбы з- 
новую культуру оа намечал?

По учению Линию ік';>ехоаный перво! 
диктатуры яр^гстариата будет длиться ря 
десятилетий. •Ложно дал» говорить о пор- 
хостой эпохе, которая, в само очередь, раі 
падатся на о ігіад ід іш  ,т п ы .  Период, 
олгсстсче-нной гражданской войны, нацио
нальных войн, войн между отдельным. 
странамш будут сменяться «передышками», 
«брестскими мирами* в т. д.

В эту э іш у  завоевьишнш власти праѵ* 
тафиатои и перехода от капитализма і. 
соішалййігу рабочий класс должен будег 
завдадеть не тотьк » шкііпчгческой влгистьи 
и сфедстнами нртвзводства, но начать онл;> 
девать культурой. Это последняя зада1 
особенно важна б странах отсталых, без 
грамотных.

В ч т  сущность этой культурной роволк» 
цпи? В том, что п тр  кие трудящиеся мае 
сы ггоГгО{>ят штежестио и темноту, оргаяиз 
н»»пю завладеют герппи >Й к»ульту|юй и пер 
работают ее п}гпм<чгителыю к ноной эпохе

Первая (‘гоб '̂иность эт й революционни*' 
борьбы за культуру лаіелючастоя авменно 
том, что гчжі мжса, щнфу.к.шясь, сфганиз" 
ваігпо пгои»"<и'тся к зкаіган». Культурна» 
рвволюпнч, как и всиюш лруіая революция 
си.ту свою чорцгѵт в массах. Тп.тмн> на по» 
во этой массовой тили и массив й борьбы 
за П[ин‘лкчціч'і»'> мы могкем леЙствителы» > 
сделать реишгйл».ны© шаги спереа.

Именно гнцтиіу Ленвм |«ерк • возражал 
против уклонов тех г^олеткулі.товінвд, кото
рый надеялись с здать пролетарскую куль
туру лай .ртпіргіыч гутем. Л-илн, иепеч»- 
тно, выц-Ш'а» в гичиу'ю очередь то меры, 
которые бы шчыбшапи маееѵ к знанию, 
бф ібу с бевйраяигпюсп.ю, «бучение взрос
лых, сознали© мпсгх*й литературы п т д,

Вторая огобеииость кѵ.чілчтмі й револю
ции—-это уо«й‘шіе ѵассой имеюшейоя. хотя 
бы буржуазной, кѵлыуры Нельзя стать 
комэдурвет *М, не усВ'МН» ТО]'!». ЧТО ПЯКХУПЛ4ЧП 
чаговечеезге-м ятеьчтем.— говорил Левин \ю 
луѵтенлі. «Пѵяаю веять всю культуру, ко
торую капитатвям оставил, я во нее и • 
спюпть оовиа.тпзч. Нужно гость всю науку, 
технику, все знание, (искусство».

Ленин оепбачтк) нвег'йчиво повторял, что 
сопиаліш  можно строгт. толі.к иа оенвг." 
того ѵп терн ада, который оставил нам ка 
питализ*

Опыт чадозочветта, ого ш я я о ,  пауку, 
кулі.туру пролетариат досвен усвоить, чт-*- 
бы иттк дальше. «Уэиться я у тн т ш и — вот 
лліаудг Ленні*а.

Это ив 8Н&ЧѴР «тйзано, что Лбішп ивах в 
с.те-Б'шу усзоѳияю буржуазной пультуры 
Ист. Он йс.во нзщечаі работу во созданию 
ію зо і культуры, свойственной эпохе п<йодіі 
проледарааіа. Он ®вал не только к усвоению 
культуры прошлого, по подчѳртагаал, что это 
усэоѳаяѳ должно бьпъ вригичеоьжи, что это 
должна быть «переработка».

Ссылаясь ва пример Маркса, Ленин ста 
вяз ому в заслугу то, что он полностью 
усвоил вое, что дала прежняя оау іа , н все 
это «переработал критически, ва одного 
ігуипта но оставив без іьнЕманм».

Ленин ревяшфовал:
«Про-ьеггарская культура должна явиться

аавюомергьш развитием тех запасов зна
ния, которые человечество выработало под 
гнетом ішшталЕстнчѳсшвэ общѳсгаа, поме- 
щетьвгѳ ‘ ибщаетва, чщкяпгачьего существа >

И дальше:
«Только точным знанием культуры, соз- 

лаяяпй всем равввтяѳм человечества, тальки 
перерабэткой во можно стронть продетар- 
еггую кулг.ггуру» (жуіроив мой. П. К.).

В пршчшорос тов. Троцкому, солагз.щему 
что проаюгарстагей кшьтуры чюобщѳ быть в- 
чюжет, Ленин отчетливо говори о ней, ка: 
б  определенном этане култ.турного раавятня 
человечества. 0п заал 'Пролетариат крвтче- 
ски прера&иываггь старую культуру. 0 о.1 
называл на некоторые методы этой пере 
раб ттгн.

Р те  в 1913 году п статье сКрятич»*- 
с к т  заметки ж» напиопальному вопросу». 
Ленин писал, тго в «каждой иаш^нааьнм 
культуре есть, хотя бы но развитые, зле 
менты демократической и оонтгалиствчеовоГ 
культуры -  по и каждой пппип есть такж' 
культура буржуазная (в большинстве еиг 
чертюсотснпая я клерикальная), при том ш 
<п втгте только «элементов», а  в вида гомюд 
ептощ ей  культуры».

Лентгн призывал, в первую очередь, брат», 
ігз кащюй «культуры ямепяо эти пемократк- 
ческии и (чиигалистичежие этемепты.

Сейчас эти жагѵсты Левина для нас «обеп- 
но важны. Они облегчают нам првшлыіый 
подход ко всем вотфосаім «яарлпщого пр свэ- 
шекия, пролетарски литературы, шефстад 
и т. а

В нашей культурной работе мы должны 
выдвинуть три лозунга:

Всякая культурная работа должна иметь 
іа « н  активное органик івжвое участие 
шттюких масс.

Трудяіщтеся массы должны завоевать знэ- 
ггня, культхіру, оставшиеся пам от предыду 
шей эпохи.

Оич должны Юритичйяги перерабтат* 
кѵльтѵру прошлого применительно в вовой 
перехогшой к  лемадунивму эпохе.

Так ѵчел Лвяия.
П. КЕРЖЕНЦЕВ.

Леппн прополяиет работать для дета со
впал > ной феполюции После смерти так же, 
как п раб тал при жиоли У ро*х в намят, 
как смерп. вождя плавала н праіетария' 
всего мдгра пе только чугство глубочайше!' 
скорби, в * и г тогаюсть' еще теснее сило 
тпті.оя в от: рут знамнш коммунизма В (» 
веток -м Союзе рабочие и крестьяне послали 
н ряды вовмхчм’сстичевкой партии своих лу і 
ипдх гредстат»и.«т(*лий, нгпГюлое преданны' 
борцов В Л'чшдтсдсие лип вновь вотьютс 
еще поило ого теле кадры в партию Иьяча 
Наконец, по всему миуу прокатятся ряд <ри 
•ицщрх сл'дпет’ПЙ. іѵ! которьи тѵѵл/тарии б' 
дут под титр пь итоги о№м‘й б т>бы за го 
работы бия Ильича, будут учстьтать с» і 
ошибки, изучать длстяженяя, испрявлят* 
свою будущую раАдту.

Так омірп, Лепиіга с-дуткст- делу ос.вобож 
дичи рагочого ждассл, р :ш  которого о»
работал всю жизнь.

Трудящиеся нашего (’/'юаа точно такж 
на «многочисленных собраниях по городам 
ЧПППІТЯМ бѵтот ГОТВ-ДИСТ итоги «Года б 
Лышіа», опвшшать своя достижепия » 
ѵ гы ѵтто . г'-'р* < р” иб'-и п области ваутрѳн 
ней н внешней политики.

Мы ткйктп» с тведѵчіТііЮ гопстатчтровлт»., 
что в области наздмтх взаимоотношений 
Гкдркуазіплмя государствах^ мы достиглі 
значительных успехов к верно выполнял1 
залиты Ильича. Заветы Ленина были: ми, 
о ш пгих взгнмоетш ш іеітях с соседям®, п 
мир при ус допия пепоколебтьч ста заэоева 
пий (Ѵгябпсткой реголоция и неприкосн 
вен ногти рраяшп нашего Союза. Такова 
гевеппо ь.ыла л ѵ т я  кашей красной днпло-
МСТЧИ п пет Ч>«Г')'Ь  ПИ ОГНОІЧ) КруППОГЭ
государства в Ещѵдао, которое не «щш пг 
л » бы нас, но уг/пьштчй.ло с нами тех и 11 
иных вээимоі>тноніш»ий. И доже натболеі 
яу^оетшле вж-тоисппі! н Советского Союз.', 
фрйяцузсятяв рхтовщкки, яееавядящив за*- 
за то, что за п лучением щюнепгов мы от 
сы 'аг-м т х— па тот с е т ,  к бывшему имдіе 
ратору Нгоіатаю, дотжпы бы.ти принять, ка і 
фжт, пріі-ніантав пас Францией.

жегом», ибо громадную часть его ооставлл 
ют расходы на культурные ночфебност* 
страны

Особенное внішавіш обращается па де- 
іичьі.о Именно э т т  год знаменуется зна
чительным «поворотом ж деревне» и в обла
сти нашего советского строительства, и в 
области ходэйствѳяной -раб ты , и в области 
культурной даят^іыюсти. Это— первый год, 
в ’котор і» мы делаем твердый, большой 
шаг вперед в деле омъпипт города с дерев
ней, в 'выполнении основной задачи, па ко 
т рую всегда указывал Владимир Ил» и і, 
лігачепие которой он подчеркивал до послед 
него часа своѳЙ деятельности.

Конечно, щам нужно еще многое соелать, 
конечно, у нас нет тшаких оснований по 
четь на лаврах и успокоиться. Нам нужно 
■*ще долго и неустанно птги вперед, чтобы 
ч тютагочной мере выполнить задачи, за 
чещанныѳ Влиднапгром Ильпчем. Нам еще 
многого надо добиться и в улучшения на
шего аппарат, и щ деле нашего строитель
ства и, наконец, в области окончательной 
дяычвп города я деревни. Мы еще бедны л 

п -  ллпюш.] !Ь,ч предстоят еше работай, 
много, не иовладая рук.

йо этот год показал, что мы верно шля 
по пути, указапиому В. П., что» мы честно вы- 
шшгята его заветы. Этот год еще раз под 
твердил, что пути левшпша— еаинствеаш) 
правильны и целиісом оправданы жизнью.

Кая бы апг.шйовоѳ «опсерватявное праве 
ТОЛЪРГВО ІТДД ПОДСЛТОКЛ.ТО ТфОТИВ нас, ДОСТЙ
жшптіт шмпе па лицо. Личі.тный фр-нт бур 
жѵпзшлх государств теряет свою остроту, а 
п а  Востоке разгорается т о  рвволюционшк 
дтігкечяе, ва значение воторго так часто 
обращал вгшмавяѳ вашей партии Владимир 
Вльич

Ф. М А Х А Р А Д З Е .

II т т ь п ѳ  пытюлнялч мы заветы И.тьяче 
в вблпегп ВЯТЧ!ртПШ‘Й ТТОДДіТПКЙ. Хозяйств-! 
за этот год ми «псстановіаля в города и де- 
р.ч»яе, пртѵю поди толь ность трута пачинаеѵ 
заметно пниитоть. Если за год наша при 
яышлепяость в сроднен повысила выработ
ку то проц. то это такой успех, «оторым 
мы вправе п^днп-ся. Посшимая оротомци 
тел'.вость труда, -мы ныпо-шяем гг  задачу, 
которую сташы перед (властью советов Вла- 
хинвр  И л ь и  еще тотчас ш е л е  ОкгиГфьскон 

реоолюцкя.

Мы а 'бялнсь полного осуществления то
го продаарительного условия, которое нѳоб- 
хотіѵМ-і дан Бѵ.ша>й хозяйстчюйвоЙ роботы: 
укрнвменпе денежной системы. Правы ва
ши краги, когда оііп говорят, что «даа Ч» 
стоят у аао твердо— Чичерин и червонец.

А за хозяйственным оед^юждотияг страны  
едет еэ «ультурны й гвод’ем. Уже нынешний 
бюджет яеии» іш ш т ь  «культурным бюд-

і

Вот потому о особенной горячностью к на 
стойчпвостью сзы охраняли н будем охрояять 
становой хребет социальной революции—  
партию Лешшж. Нисому, кто бы он пи был, 
іги при каких обстоятельствах н пя цри ка
ких уѵговяях т і  т  позволим швебать
!ГСАГМѴТ7И(7ГИЧРСКУЮ ДГарТЯЮ В З^МСПЯТЬ ИЛИ
подменять лм тиш м . После смерти Лепняч 
рабочие яосгампнли укрепит», пашу партию 
изнутри. 'Вставляя дискуссия показала, 
"то папта партия— мополттаа, спаяна це- 
чштом строгой дяешнрлины. Результаты 
послезней дискуссии— лучшее докатотельстзи 
тою, что партия строго бш дет ігринцяпы 
Левина.

Ленинская поли
тика

Итак на год расетчшшя отошел от нас 
Леша, а кал будто бы стал ощо пошітнее 
крестьянству. Несмотря «а то, что Л шип 
шкал «, крестьянстве с 1898 года и в каждом 
пшітрчэді^м изгибе «стори и снова в снова 
ікізрабатьсвал, случал и подсчитывал ірово* 
лаоциоішыѵ силы яреетыйгстаа н скрытую 
в ««м ышо к б^ .бе за крѳстьяшжяѳ янтаре- 
сы в ввйгмешю складывал »рѳстшюкую ре- 
вошциоіш ' ю энергию н {«абочий .натиск ва 
самодержавие и старый буржуазный «вдр. 
шароіая гоюстьклятсая масса узнала Ленина 
шюрвые лишь в 1917 т д у  черев праацвб- 
ігую рабочему классу прессу. Не было той 
лжя, которую бы да раоцроотраняли о ном 
буржуашіо сошшиствчосжйо газеты. Но 
бььто такой клеветы, с которой яо было бы 
сяшаіго имя Ленина. И, однако, народные 
массы нас» пактом, маооовьш чггьоѵ. уло
вили, ч?а ю!еіпю оа и  ость дсйстатішьпый 
народный мждь.

Нанавясть и ялешпа аісйплттаторсшх 
классов на Ленина расарос-пра-нжшц, также 
и па коігчѵ ан стчш гую  партию, юотоііая 
"жже. вместе с Лениным, несмотря из все 
яредпдаааавхпнося врагами против иес 
меры, с быстротою онхіря заівоатакта енмла- 
пщ у крестьян, у солдат царской армвв « 
у всей обе-педонной массы народа. За рево- 
шцйояяый ьцрпод у нас были крутые поэо- 
оты. еаогахьйо крутые, что в аналсячіч- 
іых случаях прежней всторш правитель
ства летел» .кувырком. Советская власть 
удержалась благодаря особому, ввбыталоагу 
чхжда, жжлючэтелышу доверию -кро- 
с т ь я в е т  л ш  к Лешму в его «оаму.н®упи- 
ческой партии. Лишь ото доюориѳ с дало 
юяможиость изжить интѳрвешипо, б.мка- 
іу. беодешжье и общий развал. Удалось 
ѵдоржать и.» точтятельвон рас-стокштп шайку 
голодных шапалов в л-вцѳ рада «нропейсгоих 
и пврщопейсбвх стран, щелкавших зубааги, 
еотовишггнхся растерзать ослаблшвый ороа- 
іизм рэсоийокого государства.

Вполне есгесчюешю, что когда умер Ле- 
іпгп, у врагов сокстаччич) государства слова 
•'юявилась надеакки что со смертью ваадя 
юоммуіписточеская партия, возглавляющая 
эевмюшювчую борьбу, может наделать рад 
тнабок в оообешрости в ирестьяігском во- 
проое, что. в «вою очередь, поможет, если 
да паіиюти іпщшимгие советскому строю, то 
,ѵп .  что-янбудь устать у советского гооу- 
дарства.

А урвать есть что. в есть оараадышощ®' 
это мотивы.

Прігтш повьтх членов за эта дни еще 
Гмшліге укрепит партию тюпутои. А то ши
рокое сочувствие, которым она овружсяіа о» 
стороны беспартввльгх, уізреггит ее извне. 
Ибо тений Ленина сказался больше всего 
в его умении руководить массам», в таком 
руцш*астэо партией, при которой она, не 
отрьишгоъ от массы беспартийных рабочих 
и крестьян, умела вести их тверда и прямо 
да пути социальной ревояюптт. Ни одна 
портя в мире «е сумела этого сделать. 
Только Ленин и его партия умел», не отры
ваясь от маге, вести их яперод. Таким пу
тем была совершена Октябрьская револю
ция. Таким путем бьѵга отбиты атака вра
гов Таким путем тоет сейчас наше сацка- 
дкотйчссдов строительство.

Вьпкшювию этого главаого завета Иль
ича шжввдчм свой силы и в будущем. Бу
дем продолжать уіфмшггь нашу иартию 
свежнѵв силами рабочего класса и кресть
янства .В р ем  работать так, чтоб она по- 
прежнему была окружена атмосфере^ епм- 
иатня и поддержки цруаящяхоя масс. Я  тог 
да мы еще быстрее дойдем ію пути вьшол- 
яе»нія тех заветов, которые о&сщш  ваш 
Владимир Зл іич .
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Снимем о неизданной рукописи В. И. Ленина «Товарищи- ргбочке!
решительный бой»». (Лист 4).
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Без Ленина— по Ленину.

Тимов ваш будущий путь,

и . с е т ш т .

Піірзий ьогйв это то, тго у властп стоят 
рабстве я кростьаив, которым вообще, но 
МВСЖШО бі-іГОІЮДНЫіХ лордов в маркизов, у 
зласти стоить но полагается. во-вторыіХ. 
эти невежды, восьмой год но платят овровой- 
-ЯИ.М ІЮСТОІЯЦИ.КЗН паролях долгов. За такие 
•щдастушечвя дрос-вещонжыо оврояейцй іиэбо 
тпр;с5ратіш бы ів оіэтанку для Советскыго 
Союза, ес.гп бы таолп возможность.

Ямшно, осл-в бы он» иэгола возможность.

Задача советского ирашятелъства сейчас в  
том и состэят. чтобы не дать им этой воз- 
яишюргп, а по дать этой вшможйости 
з,п-.тг.т гнрг р.-ить в вфеотьялсшм Еолросе 
зкшггигеу Лентша.

3 надо пряло оказать.— ® целом совет- 
сгаое правительство стремилось эту ш ш таку  
провести » жизнь. Конечно, возиакно, чт 
в том. 'Ели другом части.»м вопросе это но 
вполне уди т ь .  Иногда благие намсрсаиія 
остаются лопретеормшьЕМИ в жігзпп, по 
тао тшль это только отдельныѳ частности, 
неплапнме детали, которые да портят общей 
картины сравнительного балгошшшпя, хотя 
и медаепгго по жооомнвшго растущего. Уж е  
одна деоеяпгая .реформа, увраплевио валчо- 
ты, за пстшций год дает сопио миллионов 
ирестьшшгх сбар*'жоний.

Затем, за истекший год одвииута мы с
мертвой точки стоимость фабрично-завод
ских товдьв, добились их общего швшконяя 
не меньше чем на 30 щюц. У вопя дат 
сомнения, что в предстоящем г о л  произой
дет я дальнейшее сшивѳии®, вероятно близ
кое з  лрошлогодаему.

Паши ошибки, некоторая пеобрѳкедан- 
щготъ в отдельных местах налогом, кое- 
где неудачное щщмоненяе лимитов, ло торе 
сил изживаются. Во всяісом случае, совет
ски© органы (Стремятся исправить своя особо 
очуииіателі пыв сторояы. И. наконец, с  на
стоящего г  да бюджет ітает пока хотя и сла
бую г&шоекпость восстанавливать в дѳровио 
культуру^ иска поддержкой гоеуде-рствениы- 
ми оі)вдствгі»и, сельских школ, н главным 
образом воссах»іговледаиа твердого жало 
вопия учителей, ибо первый шаг по вподре- 
нию в деіртвпе ®ульту.ры есть 'Материальное 
дюелпечеие учителя сельской шкоды.

Все ото говорит. чФо кош уивстиш вая 
(шкртая, а оо ее щ кя тва а  и весь совет 
сйий аптапат. в исгтекшѳм году в общем 
веля старую леняиасую оатитид^ по ошюіпе- 
ігию в дартгов.

0  эта пажгика .дала свои иоложитедьньк1 
рввулътатіл

Конечно общее обедавйге, слабость тооу- 
.дарстдаипкх ре-сст'рсов, ш в і  военного 
шм'мудгизмд, апачителъный процент в со
ветском апдарате ■работіиков пз бывших при 
вяллспгроваішььх классов, еще не иоторяг 
ших надежду яа возврат старого и ееющи 
иед<гао.ть<стго шротов Советов, какошщ малы 
опыт з улргадешта деіровней. все это тор»* 
згг. задерживает, более бьвстрое ааяажи 
ванне «»ри:>льного, гопрерывного раавиті! 
дере®»* Не даром стать эначитадаи в сель 
«мятах я волЕшешомах вршюпт вок«> 
молъцев. Хотя некоторые источники и гони 
ркт. что комоойгаі во многих местах ари- 
жгждает лельслоѳ ообраняе голосовать Зч» 
своих т^шчдато«, во эое таки воыссшолъ- 
•цы ттрэхщіп г.давпыи образом потоку, что 
сором ;дку-?і юстьяігшіу стало уже чірудао 
«щ ивіятьсі с работай председатели С'гадъсо- 
оета. Комсомолец шшютоаив тогашюокя 
я лучше «•ьщашяет эту роль. Поэтому с 
тгершлеп^м ‘школы стоит на очереди и во
прос о поднятия културвого уровня серѳдш- 
ка-хрестьш!неж хотя бы да уровня во»ю- 
тшшихчхи .ь дарвшю врас®«а»рмейц€я, про
веет которых в органах сель в ©олсовотон 
также я и 1’ ігге.тен. Пшшечевие геироішх 
бчушартяІНіілх масс далмѵввіи в советы, уар.щ- 
лездаѳ е пей револовдкияой законности, яв
ляется завершением годовой .работы без Ле- 
тгнпа. Все это говорит, что ютмпартии, а по 
ее ука зам  ю и весь оовс-іхжяй аткгапат э 
истекшем году в общим вам  статтучо ледпм- 
окую полит игу по отношению к  дарѳвда и 
что эта « ѵ т п  дала ш  володшельвые 
реаултагы.

Оаветтвм власть и козшуішстичесвкья пар
тия сарем г̂гся сейчас йришечь ш с макізэ 
больше даятельнш гюмщцчшоав ив с*рецы 
рабочей н крестьянской мжхы. Иначе ока- 
зать: власть и партия хотят «едать воирут 
оѳб9 мвюешый «родтьяшаий актив.

Теиарь уж не та пора сштточшяой гра- 
жданщаой войны, котца от оыстрого, ірешгн- 
тш ю го  шага ѳаамсаіа вся суцьба вашей 
страны. Теперь мы шорііжяваам полосу миір 
ш го хшяйстаевпшо я аультууявого строи
тельства. Іут мѵжов и цавее катвдЫ’й чест
ный работая». Туг яеоб'ятоое подо работы. 
V главное— эту ребоііу «цмюго (эдкшчмъ- 
ства, работу шереуісгро&ства всей живши ш  
ікйплх лучших началах, должны вести сами 
ыаш>». Наиболее зшющье, опытные, умелые 
товарищи должны бить ірукитшташмл. ода 
<ш іп ш к  во -моіут еделать всей огромной 
работы: Сбою жизнь Должны строить сами 
рабоче-крестьянские массы.

Оообеяімо важно л •нумс.но 'Скедать таядай а«г 
тяв « ®чт>е®да, где мало дгартшіітлх дчкбогн»- 
ііов. Из ісажх асе слоев оолькжого ааоелшия 
ого создавать?

Вотврвых, из пролетарских с.тоев. Рабо
чие. ботчшеи «эохоаок». « Х̂ЬСЖ».гХ103ЯЙСТВ«5Ц1иХ 
иромъйлавых дгредирияшй, тпиаияе оіумса- 
щие зд.мп.чист^ітйщііърх , общтстюшъга, ко- 
опефатквиых УЧ'реждеямй. овяшове (работай- 
«и іятуілигошгошх) треда,— вот кто может 
дать номада активных работников дал сове
тов и партия.

Во-вторых, зшомощшда креотьяда. состав
ляющие десятка тысяч звмлвдельчеекпи я 
других оельеюьхкшйотвеяпых тм е к ти о в , 
артатей. товариществ, вомадіун и т. .п., ячыя- 
ются тем слоем, т  которого легко пополшть 
дереэеиеэвий акта®. Надо дзппь побольше об-

я« дал
|  ДР5
выіраі

решать вяш шш в ва эту чаегь краеггьяі?етва|онію 
і.отщюе стихийш  ст^хмятоя « ойедва«№Р. і  ш, 
обществешой работе. досі

_  ДіІИСТ
В тютьих, среднее юрестьянстдю. .Ср:-д§ что 

вого огобишю цеивы ирестъш». веду щи* . ист 
вуішгуірвоѳ хощгЛггао. 9ти ягрѳстьвне-куп»- 
турциюв —  горячие сторовиикя Ооэеток.ой 0<;и,л 
власти я партии, -ибо овм видят в этой ш аг ка 
ста я даоджи защ и ти т  в о т  «ульгурно-хо* ей ж 
зяйствеиньех мвроазммгтчй. Опи -юогут быш*. 
двятодідгыіми ш моиишюля

. го но
И лучшими о р и  т  щ 

водщикаши .всех ©овэтшах ншчишшій в -мал- чело 
сы. вы й

Среди ашвадшьгх слоев оооОо надо отн«* ю л< 
теть  ш іодел:ь. (хейвцбшввой«авш \и,
мейцев и  іоршгьяішхй. *> (;о:

№длодежь. естеотвеше, магсот я далш.* ' 1 Л,Ѵ‘ 
быта передовой частью аереіягя. Дайте ѳЙ|сем і 
толш о щкювещенпе іи ртікк»«>:снтййеЙ. ыоП с'

Дсмобвшгзовамный ираююарыегц. прешод-
ший оаветскую школу в вкгмжЛ ж щ яп , 
даіиоен состанить самую біщаиоэѵю н деа*і 
телмгую часть актива. Нужзш лиш ь, тгыУа 
деревенская зчейчеа гарвтнлвуіта его к себе, «1 
дала омѵ іраотвориться в кдзестьянсцзой маосд!

К^сстьиниу ятжаю только щюбущггь, щюкцщыі 
сйстіггь, чтобы она дала не ■меньшую а щ |  ішті 
худшую, чем ирест!.'івда. часть актива. |  иие:

Матери ад для пооапкш я акпвна в  дере» \ |п °^  
не есть в «обилен. Пеобхнодимо .тишь уяодв лесу, 
взяться за  даб л’у. отбкчѵсгт, старые методы ,Ді1 1 
воагандовааиія. аачвльвтвовалю и шетоварг и;іорі 
щеоют привлечь к да.тѵ стдмлитіьотва ісаждо- ІЯ’ 
го честного юаботшяа. пыяп

'Бак у т і  м о  (работать ѳ шюви® В. 0. 0°У. 
Ленка. «В(>тк■- коси 

с суд
В. КАРПИНСКИЙ. ИОВ»

Л зкш  и рзенрепзщ^ниа тэнщ ины
с и
ПИТІ
иод
В с

пне.

У -Ш і

М. КАЛИНИН.

Ленин лал щгологпчехжое, госудаірствен- 
ное и соцлалыгое обосіюканне для полного 
политического равноюравип всех женщин, 
для их полного социального раскрепощении

В буржуазных странах равноправие жен
щин ліпігь иа бумаге— труженицы остаются 
политически пот властью я гнетом богатого 
и сильного меньшинства, под классовым 
господством буржуазии.

Во всех буржуазных законодательстпах 
администрация и ггравительство отдают 
преимущество и предшчтепие мужчинам.

Женщины в буржуазных странах, веемо 
тря ва обладание пассивным о акшнным 
нз;г.п>пте.тг.цьг:ч правом, чреввычайпо слаб" 
представлены в аарлаиептая, в ущювлеци 
ях и шшгастерствах, их мало даже да низ
ших теыяичеекях даляшостях, іде они на
считываются единицами, как исключение. 
Семейная жизнь основана иа бесправии и 
принижении женщины.

Буржуазное государство по своей сущно
сти, по своему строению, есть -власть, орга- 
пиэ-твашіая для запшты собствеиноста—  
«священной ооЗетвеядоети», а пе для за 
щиты прав человека.

Советское государство рабочих и юрестк 
ян явлс-істся едвнетэегапля государством в 
вире, кюто;юе во всем своем законодатель
ство, общ«м о частном, ставит живых лю
дей выше меновой «собственности».

Это единственное государство, в котором 
имущие пе являются властителями, законо
дателями, адзйінистраінфащн, правителями.

Только в Ошетских респуікшкзх под про 
датарской дактатурой женщины были приз 
чшы к работе, подняты на должную высо
ту, призваны поднять культуру и обеспе
чить его вес человечество.

Во всем этом гагантсюи деле ш ввляеты  
светлый ум Ленина, ленинское великое 
сердце, единственное леиннскоо стремжмгве 
а опредагеиіюй цела.

Он сказал борющемуся роэодюцаоітному 
пролетариату:

—  Ваіііа стрем.штая ж борьба будут бес- 
ияоснед вы вшееща не поднимете знамя по
беди. мко іда не вырвете свободы и власти, 
если массы трудящихся женщин не доймут, 
почему и за что зы  боретесь.

Если массы женщин признают этп ваши 
стремления сйшіми собс-Тврвнызя сщюклв- 
ппшья и с радостью принесут себя в жертву 
эти» стромлеяням, только тогда будет обес
печена свобода для всех. Никогда коммунизм 
во осуществится беа эпергачіюй, одухотв*)- 
ренной работы млогах лгелженов трудя
щихся женщин.

Тут «обходами ИИЯІОНЫ ЖОКСКЙХ рук, 
! опооошюеш ш сила женщин.

Ленин отзывался озоим ч ѵ т т у  с-ртцо* т! 
па все елрадания, все мучения угнетенных, э 
порабощенных и приниженных женщин %

— ■ Перестаньте быть терпеливыми отид ж  
далчгцаш, обращался он к пим, будьте П-*р- 
памп и наградой нам будет свобода, твгипое-аі 
рамщцратие и развитие ваших дареваний. УГ 
Не давайте себя ослеплять Стоверкдмд іи 
Буржуазная делюкрэтия может вас обча | “ 
путь своими бумажными правам» и оставит п 
вас по-првжиму бсспв.тьнмми и расстроен ос 
ньпти. До тех пюр, под а сущегтчѵот пягтчад 
собственность на сродства гфоиэводатшь с 
вы останетесь униженным» » утнетаамымг. - 0

—  Сражайтесь рядом с пешими брать а 
ями, чтобы вьгрвять власть у имущих клав ТІ 
«■•в Взрывайте вместе с 'Муигаднамн одтеттс» *л 
частной собсттюниосте п сопнаяымм стпот ,Т1 
и жизненном уклада, в привычках и чью д
-ХЯХ ЛТОДРЙ. »т>

—  Женщины, возьмите па г/Ля долю м  
труда н ссвдашпи нового светлого обпдаг.твея- Ш 
ного стдюя. Долой рабство рэзроа пене ого > 
дотгсшнего хозяйства, додай заботы о мело -1Г 
чах! Ваше место в батшіом общественно* 
хозяйстве. ф

Боритесь и создзтмійте таш о фотогы ха- И 
зяйства, которые освободят женщпиу-хо  ̂
зяйкд (Ѵагтітойте дстодие езоы і  и
школы, которые освободят мать в дадут до- * 
тігм хорошие условия ряввития Пр тяните », 
друг другу (ругая, вы, рабогнтш я коготь- *Г) 
янки,—также вы, все женщины, бесжонечя* г 
работающие в данаитое» хозяйстне, не по <сИ
клада рук, вы, отягощенные гол азом ■ шь- ні
іюонлъньши заботами

—  Не думайте больше, что вы слабы «
оозтапы только для страданий н тижатога Х1 
труда. Вы будете сильны, если вы оброонт* 1
своп даяти и т«будете свободу для всего че- е' 
ловечестеа. Вперед к коммунизму. Это доя;»-*- 
во быть ваигнм общи» лозунгом! а

Голос Ленина разнесся далеко за пределы " 
Союза сопиалистичесчтох респубітйк. *

Трудящиеся жоБЩйтгы всегі« »ира дом- ь
аиш  пртауп тватив , доджпы учитьл*,
должны действовать. ѵ<

11Так как яе твльво зля одпого вашего Оа 
вза жил и трудился Ленин. Он был п оста ?  
нется вождам и учителем всех прнвиженныі 
и угнетешіілх всего земного шара. «

В ммлионах борющихся женщин, в т \ Р  
ляонях освобождешшх женщин іенігасісда^ 
заветы ихщлг/гятси ® действительнисть, 
бесом ертную проавводящую силу— побед»- ’ 
носиѵю мировую революцию.

КЛАРА ЦЕТКИН.
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{Эоспитание нолодых и с ш д а ш а з

: -д жизіп і парЧаш боз Ильича харантери- 
■ч небывалым по своему размаху раз- 

ій *  низовой сети партпросвещения 
і-^н рабочего состава партии.
|дО>~Союз Советских Республик и осо- 

о его промышленные центры уже ве<- 
зв!і)24 г. покрылись сотнями сокращен». 
Эія политграмоты. Их общее количество 
ргнгало до 2.000 и поглощало до ста 

кніідидатов в члены РК П  (б) ленин- 
V  призыва.

0'_) цифры, которыми мы теперь распола- 
ед по важнейшим промышленным пеи- 
Вф показывают, что по сравнению даже 
^сной этого года сеть эта выросла в 

раза.
іенио Ленина о партии— авангарде про- 

в і{.іиага, развернутое до е ю  заветов Ко- 
; герцу,— его учение о гегемонии проле- 
^шта в борьбе за освобо.кдемие всех 
іущщнхея, о диктатуре и революционном 
,жительстве пролетариата па основе со- 
‘ с крестьянством и учение об атом со 

развернутое до лопииских заветов в 
РйЬішльноН области и до лозунга союза 
[ЛСТ.чриата передовьіх стран Напала с 

ідцш іимяся угнетенного Востока— вот 
основы, на которых строится в данный 

'Ьм іт учеба более чем двухсот тысяч ра- 
|іх, которых смерть Ильича двинула в 
ы партии.

1 -минский завет, говорящий, что учить- 
^коммуни ім у  можно только, «связывая 

дый шаг ученья неразрывно с борьбой 
,: трудящ ихся против зкеплоататоров». 
Ьвые иревращвотся п фактически рѵко- 

,}Шіее начало работы низовой сети 
.тиросвощенин. Самую  учебу внутри 
л и  политграмоты на каждом ее шагу 

,і чем дальше, тем больше научаемся 
сыпать с «повседневной и всесторонней 

І ртойэ партии. А  в то же время слуіпа-

тель школы втягивается партией в  самую
эту  «повседневную работу».

Низовое партпросвещение в деревне вѳ 
могло за этот год привлечь такою  внима
ния партийных организаций. Но н здѳсь 
не было и пег застоя. Эдееь не в такой 
мере, как в юроде, но все-таки больше, чем 
ранее, внесено планомерности и системы 
в работу, меньше стало кустарничества, 
разброда и инертности, о которых говорил 
XII с ’езд партии. Прививается и все шире 
практикуется наиболее целесообразная 
форма этою  просвещения— школы-Йеред- 
внжки. Прививается всюду, где только 
действительно ведется сколько-нибудь 
упорядоченная работа, единая, рекомендо
ванная агитпропом ЦК, программа. Но 
зді сі еще пет той интенсивности, той на
пряженности в работе, которая есть в го
роде. Нет еще необходимого размаха (в 
лучіпем случае 2— 3 передвижки, на уезд 
или округ). Пет коллективной работы про
пагандистов. Пет правильно поставленной 
цодроіовкн и переподготовки их для труд
ной работы в условиях деревня. Работа в 
деревне еще далеко не охватывает незна
чительных, по сравнению с городом, кадров 
деревенских коммунистов и только едва 
начинает складываться качественно.

Низовому партпросвещению в городе 
предстоит пройти еще значительный путь 
для того, чтобы по всей его линии прит- 
ти в полное и всестороннее соотти-тстшіе с 
требованиями пропаганды заветов Ильича; 
По еще больший путь надо пройти для 
этою  низовому партпросвещению в дерев
не.

Ии малейшего ослаблеігня работы над 
городской сетью партпросвещения и боль
ше энергии, больше внимания к его дере-

Воспоминания

венской сота.
К. ПОПОВ.

№.ж они пытались убить сокщя
■ 0 августа утром топ. Ленин позвонил
* телефону в Президиум ВЧК, сообщил, чт>
: г т. Урицкий и предложил т. Дэержин

у немедленно выехать в Лвшшграа дли 
' нятия мер ,цр т*в  белого террора.

этот день Моокоиекий Комитет органп 
,>иш широкие митинги по «сей Москве, 
ие кюппгнги происходили в 1918 году 

гЯуіо нецело. Обыкновенно при опублико 
; ин списка этих митингов одновременно 
" ликовали также фамилии выступающих 
фишей.
іугя фамилия Ильича пѳ опуб.тіда>въш- 
ь, но Владимир Ильич почта всегда вы- 

і пал в эти ‘Дни то іга одном, то на другом 
шіге, неся обязанность члена партии,

' любой ответственный ,работник.
' іы  знали, что па Владимира Ильича го 
•'тся покушение. Об этом еьидетольство- 

’ и сведения, полагавшие г ВЧК, которьда 
Однократно поатворадалио.. Вы.ни приня
• кг.е меры для охраны Владимир:» Ильича, 
-его было чрезвычайно трудно охранить, 
!*тгм образом, потому, что он никогда 
Ьягуокал себя изолировать. Он не только 

] іл на фабрики и заіведы на 'митинги, нл 
І '918 году посещал товарищей на кварти
л и  и советских домах. Хотя было ясно,

Е клоаулят из-за каждого угла, что на 
в , ни правые эсеры, ни предетавите- 
“гранных держав и никто из роподю- 

1 іныіх бандитов его не ттошадит, если бу- 
] .только возможность его убить, тем не 

пе.тьзя было добиътся, чтобы он от 
т  более осторожно и бодее тшматодьн-' 

'.поим выездам. Г  другой стороны, оп никак 
«оглашался годить с охраной. Охрана его 
та составлена т. Беленьким из ВЧК. Сда- 

'пи все, чтобы его охранят)., по оп вечна 
Драл от этой охраны. Он всегда старался 
'холить я едам стопным, сесть и уехать.

;Ужо ДОЛГО ОГТУТСТЯ ПОСЛІѲ того, как он 
л  рапон и выздоровел, зная, что его того- 
:1 убить, что враги слишком оценили его 
щели» для революции, он сел в автомо- 
ль,— не то с Наідеждой Константин івноіі 
? то с Марией Ильиничной— и поехал в го- 
д бго всякой охраны. Это было уже зимо*) 
1918 году. Мне помнится его звонок по 
іефопу (я 'Долго не мог понять, кто эво- 
«т, ибо звонили по городскому телефону)
, сообщил, что находится в одного район 
м совете, что его только что высадили 
щиты из автомобиля, и просил, чтобы ему 
адаліп машину. Бандитов потом поймали 
9 были самые от явленные бандиты во 
т о  с Кошельковым, давно уже известные 
Ж. Им продавили прямой .вопрос? «Вы 
і узнали Ленина»? Оіги ответили «Да, мы 
узнали, мы «шли его документы и вместо 
еашн» прочли Илъип».
Почему Владимир Ильич .рисковал? По 
ему потому, что пп не мог жпггь без об- 
шия с рабочими массами, без того чтобы 

видеть и не слышать, что происходи ! 
едя іішврошх масс, чем оіги дышат, чем 
«пут,— и только это обстоятельство за- 
ашя.то его разрывать всякие ограды 
;рашл

Товарища Лемша я впервш  встретил ©а 
аадмосшах Іжиьшиіо театра в Меошю три 
4/ічірыиш всерооои некого с года Поветов, в 
дшабре 1921 года. Іцкш  йредстаьителеЙ Ое- 
вотчзііоа России, иа с ’годе аі*исудх:тшва.ю ле- 
икшыю аішстралиых цреаставитеаей, в чи
сле которых ікахнлиыси в я. Коіда .аероііоцді- 
ліі речь еилюіо ш  ічзрлшшиіх тога’ри'щей. ти
хо и ишшіе гио вошел то.гацтщ Пп,даііг и за
мял свое место. 11о икиіічаіііііш перевода а^ц- 
сецатаіь с ’года тов» Канонов арадлгавил оо- 
6(«йнию тов. і̂еишта. Ьслі а^рторіш шддіия- 
лачь. как о.ущ человек, и приіветсіівоікиа 
с.юею вчжгіадл бурпшщ ашлодиемштами, вро- 
д.мжш ішжйая 'ділхіо четверти часа. Кака
лось, атому горячему мриімгготвшо ие б^дат 
іэища. «Іанійіп шіодоішо выикидал с р>уамлшк,ыо 
в діуі.ліх и 'когда аудитория ушошилаоь, он 
паты  свою дм'чь.

Не .носимая русской ре«ш, я с п и  наблю
дать оратора н аудита,ишо. Ленчнн говорил 
сшжоГшыім, ровіііьгм гшоюш. неігромяоо, то .ка- 
яоюв слово было адыашю бгдотлийо и яшо 
.юінмдклооь во все углы оаііюмноіо 'тфопшшеит- 
того ішещеіипя, Я ие замечал перемены Ш - 
тодаіі‘ий..ніес.іьгшаі выкршлв и даже особых 
ударений .на оадельньвх фразах и словах. 
Речь текла тиіхо и спокоГзно и. «жилось, тов. 
Леммн гоіид|!ит в вдпту нескшыіаих близких 
дотаей. Так он гопопш в .щедолок.еиие тт>ех 
часов ни отхѵю эшаоізотешую тему <«сак мне 
бьью гов(чпчю) и в піхілкхгиотпіе ті>ех часов 
я н іда і серьрэш.ге, вшімателыіью лита, псе 
'прлта об:шцшііЬш « ошгторѵ. я не слыішал 
ми шоіхіха. ни «птьтя. и лишь .нгопдотто до 
кшша, в ответ да ип^пиѵ Лентою.. <вге сллипа- 
тели захшажь .восатым смехом в бс-дию за-

а ш ю д а ^ ^ іи , «о тервэ яш ти у  отеля ш ш а  
слушать с наяряжімінысй 'ьщамадгиея.

По «йьшгчавии заседа'нля Л*иші цраззѳтліишю 
шедоіювалш со мліоа, лаж со своим старым 
эшкомысй, дш вав  аоіья по ш е ш ,  и мы 
впервые отметились с «нам руікоііоялітшігои,

В следукмций дквз я вспріггичдся с Леншгыго 
«о щюмл Дальне-восточней кш ф ерйИЙй. Аіы 
ожща.ги его 'Высту-пАмрия ік; нашей 
іреімгшд. по по бол гон и он не мог піршѵхать и 
и іи м ш  аредста іш т іей  окфяться у Мы 
собрались около 8  чатов вечера в его кабине
те, в Врлмле. .'Нѵ) бьыа простая, .шбел ыная 
йомдата, в кетцюй было очень м'ного «ивиг, 
несколько карги іг и б іхш иой письмемный 
сто.). Нас гогіралоігь око.іо тридцати дат.га
тив от [ШПЫ.Х тгщіін. Ле.іш  очень се^дечиб 
яциіветсггіювіи 'каждого в отдатымогти., и 'ко
гда мы уселись и начали беседу, все уже чув- 
ствовжпи е б я  тщѵжуро и легко. Л«із;ш іштча- 
телыро вы^утнпивал ікаж.кіго лелегага. входил 
во вое іщ і«юности, с энтузиазмом обоупкпал 
вм(ч.те сипами жшічи цела и  да,пял дам иегліые 
уіказаггия. И заключение оп отметал номбхч)- 
дамость слияния всех гнхшхьнвпшогкиых стл 
отдельных стіѵаін Далілшго Ностоха в о.тпн> це
лое. ЛеііРіш говорил .по-аитлийсгаи сове^япетшх) 
с««б'\тно и чпжо я слушать еіх» б ш о  легноо 
и шягятно. Коіда мы удошыи, он снова быт 
г я т а т е л е н  ко всем, простился с каждым в 
отдельности и в ответ па наши вш.тіляігия 
встівті.еп  пос.к'оуи'й ядорпвьго бѵп тсюкал да 
сдепующи'й день в дом отдыха) сказал, что 
на і‘"т е я  очень скоро ©ериуться и дагіс^питъ 
к работе.

СЕН КАТАЯ14А.

В тот же вечер 30 августа мне ішвотгиля 
в Президиум ВЧК из Рай итого Совета и 
СбобшиѵГИ, что В.тадиміф Ильич тяжело ра
нен и что задержана какая то женщина, 
стрелявшая в Владимира Ильича. И тут жд 
моментально направил і'[іуппу топарищей з 
ВЧК, во глаіЭе с т. беленьким. Чо|к« нек - 
тороѳ время они иривезли в ВЧК женщину 
лот 30, кот рая оказалась .Каплан, ст|)еляв- 
ііи*й во Владимира Илі.ича. В это время в 
ВЧК .приехали т.т. Курский, Свердлов и 
носоіп и началось следствие* К-ручхи было 
страшное возмущение,— я помню, кал при 
сажающие товарищи были чргокычайно воз- 
м'ущены этим событием. Тов. Курский начал 
.ьоійраіііипіать Каплан, но она в своем первом 
поклза/нии аа.іа Ч![шш.ічайіи) маю  еввдений. 
Потом, «оіиа т. Курский угнел, уже поедн * 
ночью, я снопа начал допрашивать Каштан, 
и тут опа начала аадаті. кое-ка«.ие сведения 
о себе, откуда она приехала. Выло устаноь 
лена, что фамилия, которую она дала, была 
неггратжльной, но она отказалась назва г: 
свою настоящую фамилию. Только да вто
рой и на третий день удалось установить, 
что шга бывшая анархистка., арестованная 
еще молтюй девуішзгій пос-те взрыва в К и 
еве, псітом таланта на каторгу и сліделл и»>. - 
стѳ со Спиридоновой, и там, да каторге 
пре.в|)0тш ась в эоерку, что ее настоягце 
имя Фаікш-Кпп.тал. Я долго ей доказывал 
что преступление, которое она совершил.’ 
перед рабочими, перед 'прудящимися дѵобщл 
перед ретюлимшей, чрезвычайно тяжелое, г 
мы с ней долго спорили по этого у тюпр су 
В конце кшгпов она заплакала, и я до сих пор 
не могу понята., что означали эти слезы  
или она дейетшпидыто повяла, что опа со 
еоршпла самое тяжелое преступление гщк.- 
тікв рволюшш, какое тоті.ко гоожро был ■ 
'■оворшиті., жги это было просто результа
том утомления нервов. Далі.ше Каялгш ниче 
го не говорила о свшіх соучастіжсах в поку
шения.

Пара слов о красное! терроре, кетоірый 
нача.тся сейчас же после покуіненш н» 
В.тодгептра П.тьтчча. Буржуазная печать вс> 
го тора б ь т  страп)по возмущена этим те|>- 
ророго, раздура.та цифры, писала будто пос
ле рададгая Илд.ича расстреляно несколько 
десятков тысяч человек. Но я должен кате
горически заявтгп., что этот террор был са
мым глубоким возмущением не столмю ру
ководящей 'верхушки., стоящей во главе со- 
жугоких оргапов, сколько возмущением іпи 
роких трудящихся масс. Я помню харак
терную телеграмму о том, что собра.шго не
скольких тысяч рабочих, обсудив вопрос о 
шшушешги Влапдгвдря Ильича, постановило 
расстрелять 10 блхжуев. Таково было магсо 
віѳ 'возмущіміие действовавшее на «іргани 
ЧК, на местные исиглкотоы, на весь руково
дящий аппарат на мостах, и красный террор 
безусловно начался без дічректігв, исходящих 
из понцра. Наніютив, масса сама оценила 
к  оггр-ревалтопию, оцениліа своего лзобююго 
вождя и мстила за покушение на «тотчянь.

ПЕТЕРС.

Смерть Лукина и проіочестза 
меньшевиков

Ленин заболел серьезно летом 1922 года.1 сний стан. Его смерть будет для этого стана 
Больше ію .1 угора лет с величайшей гщ раігой • неплправшым ударом. Деиил гошел в могилу 
и.івісь сс»».п.а десатіядв миллионов вдда-1 топа, ш л а  Солыіхекстсьав партия и боль- 

щи.\ся за жизнь дороіхйю иш вождя. Ііо эти 1 шевисгсная государствснкссть трещат по 
месяцы н ле*и и дав тревог на одной всем шеам И .Іешіту, да.ке ні;,>и полном
стор<иіе оы.ін моамшія, ыаелжми и дняго-и 
рацоогрного ожидания— на другой стороне;

оодадьшш д\ ховных и физических сил, не 
удалось бы «•етаношгтъ т>»го щ.юцесса раа.к^

кал
оурскуази-я и социа.і-демшратия всего л и р а ) жѵіі.пь ч»»у неумшжмая истоіиія пед-

вср’ч.ет большевистскую оаргию и болыше- 
вигг-кѵк» іг.чтаггуру. С его смиртью этот 
п^лцесс пойдет еще гораздо б<иее окорыго 
темпом Шіород». («Соц. Вестшік», 25 яиваря 
1924 г.).

Д;ѵ іая ( тетья того же номера «Соц. Вест
ника» была ію см щ еаа  парт, дискуссии и но
сила ныііазителыное наеіваниѳ: «Надаго кон
ца» В *. і ;,тье говорилось о том, что Р..11 
< тронизаи а гл убоча.Гішм и трешдна міи»,
что ее .важнейшие части «оказались іцкяеи- 
•тоівы онпкхи'циоігніым духом», что «диктату- 
• а порежп іа счюя. встѵіпила в полосу уми- 
рантгя = ' о  под івидом борьбы за иартаігші-
рат ршпается «велігкая пдншема лвмвида- 
ции днктагѵры и поліитичеокого ірадмсроно- 
ще-шя стрчмы», п т. д.. и т. п.

Автор статьи — Дан— лриветствовал оппо
зицию за іч, что она «проб-изаат первые

с нетерпением жіШ йі омеірги Ленина, 
салиго счастливого событии.

Вождь г у едкого меньшевизма Дан в июле 
1922 года в «Іоциалнетшесіком Вестнике»
— центральном органе меньшевистскоО наір- 
гая— 'гіи поводу болезни Владимира Ильича 
циса.і;

Ленин бона, и при том дастолъкю серь.в- 
ш, что неизбежно усградіеіше его ог зашкгий 
государственными делами надолго, Оиг.ь 
^ожег, иалсогда... Острога идютщАср.чий,
.>«ревших иод крышею большевистскою .ре- 
.ыи'ма, достигла уже той стапенш. ш д а  
іЯінь шгерчпя исторически омертвевшей тт><і- 
іИциіи, івондощеиной в ліичносги «вожда», 
эщерживает ©оустойчивое равновесие и м.е- 
ласт ьзрыі-у антагонизм^‘Б... Уход Ленива 
/отранвет оцян из важнейших моментов, за- 
.ержизазших острую борьбу противоречивых 
ил, В этом смысле уход этот ког бы быть бреши в ілертэящем политическом режиме
ранторсм п-’огррс^и^гто порядка». («Ооц. 
Иесгаоа», 20 июля 1922 г.).

ЛеТОМ 11/22 імда меі.ьшевистском-у вождю 
Іаігу полол;/‘ііЯс  ірисшалось следуіищші обра- 
іом:

Диктату ча вом-паіртш. © особенности .при 
юле,— «историческая нелепость», «.в'жю-

диктатуры», за то. что «малейшая щель в 
алпапіге, гегагияукчцая в у у ш т у л т т щ и )  
оппозицию, неизбежно жслужит зацепкой 
и для социально-политических сил, стоя
щих іа  перо см партии».

Вго это Дана радовало .весьма, но он поня- 
ѵга.і, что (•чшшчитьоя рамкаѵги внуттрндар-

С  І І С  - -  : Ч —  *

ценная о.г-смыслица». бесшытажца! шйной оптюзиця» яѳльзя. что .шквиітнрошть
лптор.ихлва не татько для новой бѵ;рж.уааиіи,, таким пу-»я диктатуру, .пожалуй, ие 

не только ш  щх>.к:тарпата., но и «для У'Лйстсп, чтс нужна большая смелость и по- 
искречких иоммунистса самой правящей > следователь)’ясть, чего это обнаруживали 
партии», г м  многочислсіиіььх «ошуш'ков- і -вождя одокшіцяи. Дал огіжглашал оштеп- 
ши'х» з рядах РКП— для тех. «которые у|>а- « «не подрезаться запугиваиьям и
зумелл, где [аки эимучот». Словам, жшо для Повериутъ от специфического « л е т  мз 
всех, что прсиетарская -диктату!«а отжила ма>> на пѵгь революционней, классовой со
евой в°к. еде дело решенное. Совстошй ре- циал-чемоюіаіии». Дан приэьв:ш вождей 
жим ничто не ошоет. Вопцюс сводится те- «ипозищи ‘ »ыг/*ети свою гяжбу с апяарат- 
перь к тому, «куда Россия -повернст: к  огыр^ •пот**:» за грани партии», «шставить ш*ли-
ш'Г'.но-бурнаазпой діьктатуре, ил-и к дамо- 
кратад

Дан был \всфе-н, что «гожрсшгие ком;мда- 
<еды» в р.» іах РКП ведут борьбу за демокра
тию. что вообще внутри паііУгии ведется 
«острая бдаьба протич!о[>еч.и,вых сил», что 
развертьизапгю этой борьбы мешает «ксто- 
рин-чжз омертвевшая трациция». мешает 
'личность г.и.кдя». Но вст Ленин умирает. 
.Іеігва Ѵ'М:р- г, и тѵгда іѵстаогут рядостиыю 
дни: 'уход Левина развяжет... босьбу клик 
•шутіп еадпй кпіілгупястичіч-кой 'партии». В 
і юзу л п а те  .-той борьбы «коѵмукистичгскиб 
пауки, закшеченгые в Крсмлегской баш:е, 
п зм 'ут  врѵ  яруга». Диктатура .попніпет—  
это б у т т  ошачагь, чтосметрі. Ленина стала 
«фитогом прогрессивного порядда».

М-шыиовтггоюшгу вождю ч^-дились «по- 
татедниь ча-ы» большевизма. Он ѵже пы
тайся штьм.-иінѵть мостачс к <жіоэи.пиоіртаыім 
элюментам !'І.П— к «рабочей отео зипш » и 
п!«ѵтапе «д. могзратич-еошго пшітрял изгоя» 
ГО сш м и й - і -шрошв). В этом по бьито іричого 
мчкжи кин пего: ,щ т гамом 'п о тю ш ги  эти 
•пчіпвмпионкде группы встгетити сочув- 
твенпьгй одобрипе-іьный отклик со стороны 
юньшевик. -в. Еще в 1921 году меіньшевшги 
іняігпля: іалышйаное рожштие Р-чтип п-г- 
!*т ітхтеім 1'яско.тов и ряспада РКП лпктату- 
’Я будет .таквидтаршна внутренним л  аи.іа- 
‘И. Отсюда естеетвепірп вытелало ,ик сочу

оштовшіиониыи•тготшое отнопнхние к тем 
'•рѵтоах, к тирью ш ш ш и  работу раска- 
■ьтаягая РКП.

С другой іторонъг, копа  менмпегппсям тто- 
кавалаось. что «болезнь Летяга пір^-рз

тичесшую тгробтему во всей ік ш о те » , 
«(расширить гоіщик- о  впѵгрииаіртай.ной демо
кратии до размеров вппцюса о демократа«и 
гое у д дьсгве-'Т ьой». Словом. бур,те после до-
патотьіцы, шелайте из нашей тдазипип «все 
вѵвсд '», я тогда вы наши союзники. «Сме
ло лоюряюте» от ленинизма к  мошновнэму, 
— огам вы исполните свой долг перед... рс~ 
ролтшьией. Тал дасетждпл Да.н. Он снова 
пыл полон ьядожд, снова .мечтал вглтх о 
белка дежь'ом положенііщ бо.ты1№Бтст&кой 
тиктагч-ры

Пршгівит оттовитгия смелость и последо- 
"тательность и.тіи нет— это еще увидим, -но, 
— радостно отмечал вождь м-міытшвішіа —  
«отри іательг.ую часть своей задачи она 
)оп)’)о;ш-іі«и я ' уже до тгзго’стпой січт^піи вы- 
потгада; «\ь»нолит* 'т. е РКП) уже поко
лебли яо зенсвания, иеизлечимьзд раны уже 
нанесены ему»...

Год тгрожи да РЕП Ленина, и  что же с 
нрг*рочества мшіыінетаима? Они сбылись... 
«тмиожл,. м.м/ир гг»

Оппозиция ничего оообешю «приятного ио 
суме.т.1 еде дать для меньшевиков. Она не 
смогла П[юявитъ «смелости», она не реши
лась сдалась «всех вьш’одов», она оказалась 
не в силах н>ч»ктебать РКП «до основания», 
нйиост- ой «аеизточимые раны-. «Іпіпшиния 

•’ • выдохлась, развалилась, олии '-главком» ее 
— Л. Гроц.-»г— веднт безнадежную «иарти-
залгекую» б-іл/>ѵ.

Сла.юсть чіпшииии свидеттатьствует о си
ле и 'іеруііігмой кі!і«‘,тюети лешиискюй партии.

•шится в смертельную б-злезкь ботыішвпст і "  ^ щ кю т  оабошто ктасса
доого іютсимэ». о)ги сов'тршешю естествтто* “ ,мш,,|°к:и‘* призьт ие бьи «лщдамогрон» ни

меньшевик:;чи, ни 'Гіниьким. 1п несколько 
дней и» с.М' рги Ленина Триккий ш та.і; «Вряд 
ли можно надеяться на быстрый реет» фа5- 
рично-заво/кких ячеек «уже л з-ижайшсе 
Ерсмя. Партии придется, следсвателька, в 
ближайший • ернсд обеспечивать сен* ^ ут
реннее раа^гврсие и гвок, даеолччшеиную 
линию, опираясь ка ячейки разного состава».

Одноврем *. ло Тдюіький «'Пдитрочествовал» 
по ірутхіьу поводу, что патнтика Центр, 
комитета в-іет страшу к гибели...

Как видлм. замечательными ггрораками 
окапались не* то.ткко метлпепики. но и Тдюц- 
кий. Почему так «не оовевло> вождю наішей 
гипоѳячііиіг? Потаічѵ что он начал поворот оі 
ленинизма ь меньшевизму, потому что у 
)имо идейная сжизь с батьшевшгоого тѵцква- 
лшяи потому ЧТО сердце его не бьется 
вместе с гарт пом российского ітро^етартата. 
Троцкий тяжко заболел... троцкизмом—  
этим ідаибо. се обманчивым видам меньше
визма. .

Партия ^ лмпетште іло.тна сил и здоровья. 
Вместе с чтоб) шюсігыго щюлотаіриятом. под 
знаменем жиього Ложна, живого ленинизма 
она двнгл>гся ви«[>ед, преодолевая все 
птрусшости Диктатура поирежнему врочяа 
я вян'кюилегяма.

[Ьророкв ві ешггно и згророки .внѵтрѳтаид

ч гдарчѵю голову встомяга.ти о теіх элементах 
шѵири вашей партии, которые, по их мне
нию, шмм»-»е должны были начать «прьнть 
яряо» про. етаеттадяя леимююого болыпин- 
(■•тва парти-і ..

Кризис смертельный. Нястшают «ию- 
слетим» чада,.». Гобею«м все силы во имя де
мократа Тогда «амер тельная божчіч. 
бо.тыцт-.вичтсього режима», вы вттгая  бо- 
.)<«))■!,ю Лгдана. атѵвткітится в «лтшитель- 
чый к т т е  реводаоци-и». «Реиптнмния* бу
н т  «шагетда» тем. что опа будет... похоро
нена .. вместе со своим вождем.

Так мечтали и планировали мѳныпевиот- 
споие іаю ры  летом 1922 г.. под внтшчтго 
иеивьп сообщений о бгетеани Владимира 
Ильича. 9гц отвратиттътше черви рты то- 
• иь пь.н.-чі илиеі, стишком рано и н а п т  
почествовалп слишком много. Пич'то из их 
«ірророчесл-)» не сбылось и сбыться не могло, 
ибо если Ленин лежал в постели,, то ведь 
ленинская ш».пфиія оставалась т  посту.

« « «
Ленин умер, I  меньшекики снова при- 

рялінс!, за .лророчества». «Соцмлистический 
В е ^ т іт » ч шчредовще. посвященной смер
ти В.та?нмита Ильича, писал:

«Уже блъэнь Ленина, вастаівпвтпая его 
выпустить и  своих (рук бразды аіа^ітийпого
и государств ( Иного правления, лттала зле-1 вбшруяшці '•вое Ш Ж ’ОО бачпг.гютстпо
т т  склькепшвгѳ разяожвю») •  бшн»шеш«г ИЛ. ВАРДИ&

Солнца-о каплях
Запечатлеть Ленина сейчас немыслимо.
Н уж ны  сотни верст истории, чтобы раз

глядеть мощные очертания той исполин
ской глыбы волн и  мысли, которая иосит 
имя

—  Ленин.
Изображать Ленина сейчас— то же, что 

описывать гору, стоя у  ее подножья.
Вот почему так невыразительны все 

строки ) Ленине, так бледны портреты, 
так непохожи бюсты.

И строках, глине, красках только отдель
ные, часто неточные и ненужные черты, а 
не цельный образ.

Писать Ленина сейчас немыслимо» Но 
также невозможно не писать о Ленине.

Все .-т> будет слабо, неубедительно, но 
разве можно не петь о юлнцѳ"?

Вот почему в ленинские дни в редакции 
летят вороха измятых листков с заводов и 
промыслов, листков, исписанных стихами, 
которых нельзя печатать, но, читая кото
рые. нельзя иѳ растрогаться.

Это— радуга ленинского д уха  в брызгах 
рабочего творчества.

Об зтом ужо писалось пѳ раз. Я пишу о 
другом.

Не только в брызгах рабочего творчества 
радугой переливаются лучи  ленинского 
светоча.

Солнце Ленина ослепительно блещет в 
каплях жизни, „маленьких, незаметных ка
плях. Несколько таких капель цопалось 
мне на глаза,

И я пишу о них.
* * *

Сначала— недалекое прошлое.
Железный ящик арестантского помеще

ния на английском дредноуте «Королев
ская Власть».

За  проволочной сеткой— тусклые лам
почки, тишина, матрос с  впитовкой.

Товарищи по неволе уже спят. Не сплю 
только я: огрызком карандаша на измя
том листке я пишу стихи, ело различая 
строчки.

Й вдруг— та ги .
Я вижу плечистого рыжего боцмапа, то

го самого, который утром на прогулке 
долго молчал, а потом с оглядкой подошел 
к милому Семо Беленькому и долго рас
спрашивал его, вндел-ли он Ленина и ка
ков Ленин.

Зачем он здесь, в арестантской каюте. 
ншьюѴ Подымаюсь на локте и слы іпу ти 
хий свист. Оборачиваюсь. Часовой стоит 
о", вернувшись, гы ж ий  боцман— возле га 
мой ( етки. Вскакиваю. Наши лица отдели 
т т .дько  проволочный плетень. Мы мол

чим
I! вдруг я чувствую , как сильная рука 

сквозь проволоку жмет мою ладонь, жмет 
горячо и быстро.

А когда твердые пальцы отпускаю т мою 
ладонь, я чувствую  па ней холодный мн 
ленький предмет. Рыжего боцмана уже 
нет. На моей ладони— крошечный оловяп 
пый портсигар и в нем десяток сигарет.

А  на крышке иортсигарчика что-то на 
царапано матросским пожем. Напрягая в 
тусклоте зрение, читаю:

—  Ай  лов Ленин (Я люблю Ленина).
Что значат все ультиматумы  Керзопа и

все ноты Чемберлеіщ в сравнении с этой 
строкой, выцарапанной рыжим боцманом 
английского дредноута на поргсигаре, по 
даренном ночью арестованному «больше 
вику»?

Нортсигаряик у  мопя взял на памяті 
один из товарищей в Одессе. Но я никогда 
не забуду о нем, ибо на крыгакѳ этого 
портсягарчика— отблеск Ленинского свето 
ча

Снова— прошлое. Еще более недавнее.
Я на палубе британского парохода 

«Ориттиомунд». Вѳчер. Дождь. Зыбь. Х о 
лод

Н тпѳх ш агах от горловины нашего по 
м-д.-тшя стоит костлявый индуо-часовой.

Я сиж у на железном ящшео и курю, гля 
дя в потемки.

Вдруг— слабое прикосновение худой  ру 
ки к плечу. Оборачиваюсь— индус.

Па темном лице желтой полоской улы 
баются зубы. Глаза наши встречаются г 
понимают сразу друг-друга—

— Р усс !— сдавленно шепчет гортанный 
голос.

—  Русс,— отвечаю, смотря в глаза при 
стально и ласково.

—  Р усо  болыпевнет вери гут,— шепчет 
индус, а затем нагибается, горячо дышет 
мне в ухо и договаривает:

— Ай  ноу Ленин (Я  знаю о Ленине).
Потом выпрямляется и говорит громко и

твердо
— Ленин ис э грет мен (Леш ш — великий 

человек).
И журавлиной походкой, длинный кост 

линий отходит к своему посту. Искра Ле 
пинской мысли оказалась сильнее британ
ской военной дисциплины.

Теперь— настоящее.
В  канун Октябрьских торжеств я т е л  по 

улице, мерцавшей разноцветными лампоч
ками и шелестевшей пламенами флагов.

А впереди т л и  две девочки.
Одной было лет десять, другой  лет во 

семь: шли, очевидно, из іпколы. Ш ли бы 
стро, трепля косичками, роняя в подби
рая книжки.

И вдруг восьмилетка тоненьким голоском 
сказала:

—  Маня, знаешь что?
—  Что?
—  Е'-ли бы Л е іпш  мог встать из гроба і 

увидеть, как ое.годня все красиво, он бы; 
бы очень рад.

Старш ая подумала и сказала веско і 
грустно:

—  А если бы Ленин был жив, все был 
бы еще красивее.

Это— не выдумка.
Это— правда. Это—блеск ленинской мы 

ели в капельках наивных слов двух де«і- 
чек, учениц советской школы.

На выставке работ детских домов я ос 
тановился возле маленькой полки, на к< 
торой стоял портрет Ленина.

Этот портрет не был нарисован. Он бы. 
составлен из лоскутков разноцветног 
сукна, но так искусно, что даже вблизи 
глаз ие различал отдельных кусочков. Б ы 
ло сходство.

Я остановился, любуясь. Девочка и маль
чик в пионерских рубашечках и галстуч
ках, стоявшие около полки, радостно сверк
нули живыми глазенками.

Кто сделал этот потрет?— спросил я.
—  Мы.—отозвались бойко и звонко.
—  А  можно купить эту работу?
—  Мальчик ч девочка переглянулись.
—  Пет,— решительно заявил мальчик.—  

Этот Ильич наш. Мы его просто принесли 
показать. М ы  никому его не отдадим.

И мне стало стыдно за то, что я грубо 
тронул сверкающую капельку, в которой 
горел лучик ленинского хш іц а .

! і еше одно.
На-лнях в редакцию пришел крепыш- 

водник, ведя за рукѵ щекастого мальчика 
в грубо сшитом новеньком пальтишке и в 
кожаном картузике, наползавшем на уши.
Водник потоптался, откашлялся и сказал:

— Товарищи! Сегодня мы октябрим зто- 
го малыша. У  себя на пароходе «Октябрь». 
Просим, чтобы из редакции пришел кто...

— Что это за  мальчик?— спросило не
сколько голосов.

—  А беспризорный один. Ходил  к нам. 
Кормили его. спал у нас. А  потом решили 
ребята обзаконить его. Н у  и обзаконили. 
Всей командой. Наш  сын теперь. Водник 
будет.

У  крепыша улыбались глаза. А  шерша
вая ладонь не сходила с  кожаного кар
тузика.

—  Как-же назвать решили?
—  Владиленом,— гордо ответил юднзпе 

А  фамилия ему Онтябрев буд«г.
Владилен Октябрев, сын команды паро

хода «Октябрь»— разве это не яркий от
блеск ленинского солнца в маленькой кап
ле нашего сурового трудового быта.

И кто окажет, что светило, отбрасываю
щее такие отблески, погасло?

Нет!
Солнца Л еш ш а  не а&тмить даже см ор п іі 

МИХ. ДАНИЛОВ,

Снямои с неизданной рукописи В. И. Ленина «Товарищи - рабочие! Идем
решительный бой!». (Лист Б).

в  последний,

Ленин и народное просвещение
12 паідатраф вашей прогуедлімы, касаясь 

эадгіч наших в области на̂ мхтдгого просве
щения, го©о|ягг о не(М)ходи мости довести дэ 
клмпса начатое с Октябрьской реваіюішп 
1917 г. дело превращения 'школы из ору
дия классового господства буржуазии в "ру- 
дие полного утічтодачіия деления на клас 
сы, в орудие комм у шістачеокого лерерож-
ДОШЯ (^НКСТЧЙ.

Всем хо|юию известно, что отдел, гово 
ряіций о зацача*х коммунистов в «власти на
родного образования, бьшг выработан под 
нешюредстеотым рукоеодством тов. Логина 
Революциотюе эначстіе щюсве.щения нп- 

кто так хо^хипо и глубоко не понимал, как 
Ленки. Владимир Ильич неоднократно обра
щал книканко на задачи щрювещ^гия и 
много и часто писал и гош[шл об этом. Во 
всех его ігисшгиях и речах сквозит одпа 
оцределшная лдея: чтоб быть хорошим р*- 
вшюцігонером, сознательным Мирном за свои 
и чужие права, нужно быть грамотным, а 
чтобы стать хорошим юоимушетом— надо 
быть образованным человеком. Он прояфасяда 
надел связь революции с грамотностью, 
культурой, видя в последней условия побе- 
г.ы річіолюіши, в революции же— единствен
ный путь к ускоренному достижѳішю .выс
шей степени культуры, даже для нокуль- 
дарных и малокультурных народов. Он не 
|іаз говоріи, что «в стране безграмотной по
строить коммунистическое обпиство нель
зя». Всем хоірошо известно, как упорно и 
катого|Я)чгоізи Ленин требовал ударн й и 
беспощадной борьбы с безграмотностью, с 
таіМііютой и нотюжесттем труцяіцплсія масс 
Его упорство в этом направлении мы обя
заны созданием при Нарком пр оах спец и- 
алі.ного органа Глашюлитпроошеда, задгимч- 
ющегося этой работой со вз[юслым населенн
ей. Одной из основных задач для дартни, 
комсомола^ Красной армии, венотдела и 
профсоюзов он считал образовательную и 
воспитательную работу в них и черев лих к 
широких массах.

Задача прадотарспй диктатуры заключа
ется болі.ше всего ® том, говорит тов. Ленин, 
чтоб передавая, самая оозпатехзьпая и самая 
диедпт.'йншроватш часть рабочих,— го 
|м)псясие пр(мыішлендп>ю рабочие,— воспита
ли, обуіали и ддгедіипл#йіш.рошь-пи вес), 
стальной проліетариат, часто несозігатель- 
иый, и трудящуюся массу и кресте,янство. 
0п остро ощущал и понимал, что д.жгелъ 
ішй {шры*в между невтасемшеігньоми мас
сами и далеко ушедшим «перед авангардам 
яв.тя(*тся постоянной угрозой потеете, ту 
смычку, на которой базируется весь успех 
юволюнии. Он уже не раз указывал да, щѵУ, 
ходим осте, поігеместной ер 'акр зада  изп-

класоовой школой, шкодой порабощена^ 
па.циоішьдюй вражды и 'Нетанисти. —  
ьаиии Я'[к»:я>ам.мы трбую т гоже ооздаг
ігия классовой шкоты, во школы, пре
следующей цели, задачи и интересы рабо
чего класса, трудящихся масс. Трудовая по» 
/техническая школа,— вот гіѵбование на
шей просветительной программы. Труд, дру. 
д  «а.я деяте.тьігос.те. чедовека—  оснояі 
шісолд,по-(учебш>й рабош.

Пиитическое и техническое проевещепив 
взріслых, по.дготовка стчша.пістов вех ро
дов оружия культѵрь)— это дело абмьтютнв 
веотлолшое, как неоднократно подчеркивал 
в своих р<*чах В. И., но требование одно 
временно общего политехішческого пбразо- 
ш іи я  детей до 17-тилетнего возраста <т 
считя-і тоже основным вопросом вашей 
культуры. Техника, электричество, алев- 
трифтдаігия, как фаісторы с<оодания сетша» 
Л'йстического хозяйства, должны, по мнений) 
В. И., нірать бадыную роль ъ іпюш.ной ра
бота». И это требование полностью учтено 
вашими новыми программами. Лепип луч- 
ше, чем кто либо, поіш іад, что без хороших 
пособий, без хорошей книги и хорошел® 
•учебшта шкотьное строителы.тво, шкаль
ная работа не двинется, и потому не рае 
упрекал органы пр ’овещеиия и маркси
стов-литераторов, что в этой < бдасти мало 
и ■медленпо делается. В ето «Стра«ичке ив 
дпешгока» многігм достается ет вето за 
инертность В этом от))оше))Па. Если сейчав 
органы просвещения, дети и учителя {Ч'ФСГ, 
усиленно ■вгоружаютоя хорошими книга/мі  
и учебниками, то этим мы мпогим обязаны 
В. И., ибо все написанное и сказанное ни 
по этому вопросу остаір-ило глубокий и бла
готворный след. В этом отношении -мы в  
Грузии очень слабы, намного отстали оѵ 
Росспл. Необхожмо всем нам подтянуться.

Говетокая система просвещения, одпо-1 
'Еремешю с насаждением советской культу  
ры, должна вести упорную жестокую борь
бу с мощдгъта и глубоким идейным оопротн- 
« ”"чием капиталистического общества, о 
остатками кѵльт\-|]))ю-бу{іжуазного яда,— а  
для этого надо было сосредоточить в руках 
проовещетгия все факторы и вшмеокносп 
культурного воспитания и просвещения. 
Одним из факторов в спнтатшя в органа* 
зелии чѵвств и ро лч) яядіяетля япкѵссттю, 
которое и надо было поставить в услуженмв 
пр ешмнепия широких трудящихся масс. 
Театр, клуб, выставка, кино должны пре
следовать культуфно-воепптательнью целя. 
В этом отношении очень мн чое не сделано. 
Тов. Ленпп любил кино и отводил «му в си* 
стеіме массов то  шрос-вещения большое к

чіиталччи, и биб.гжоччі, которые помогли бы | ,ва.жтое место. И что в советских (тг{»апах 
ігарнду использовать каждую имеющуюся у так развилось революционное кинощроиз
нас книжку чг гасм’ту, и тем самым продви
нуть книгу к рабочему и кресте,янину.

Наркомпросу РГФ(Т пришлось не раз 
выстешиват). недовольство В И за мед- 
тешгую в этой области работу. Будучи ве

'В о д с т в о ,— м ы  о п я т ь  таки много обязаны ег® 
влиянию, его писаниям и речам.

Паконец, самое оен чшое требование 
шей пр ’свешенской .програенмы— это созда-

гиклм рево.тюіш чв<[н>м, сторопшжом бес-1 ” Ий ретюлтоштопного нр^таве.шения, не только 
чощаппой лі імкя всех старых буржуазных борющегося с капиталом, но создающего 
ѵстоев, В. й. в вопросах просвещения, куль- сп,,палй':?ч’ І^во-тюпиішой игкаты и 
п р ы  трбогал величайшей остор окности. ■ІІОТ,,,,ОІТИОГО просвещения масс «рабочих ■ 
Оп хорошо понимал, что новая культура ра крестьян можно •вьгплтнить татько нутел 
зовьется н (уедается па щнедпом фундшіеп- ^коевания учительства,— этого носителя щ 
тѳ завоеванных и накопленных веками че- Ра(,садиика культуры, путем ебтиження «по
лов»‘Ч(‘Скі)гх знаний и опытов, что пренебре
гать ста-рой буржуазной культур й не при
ходится, наоборот, что новая пролетарская 
культура бурет стрите,ся на пей, являясь 
закономерным рапвитием тех зап:юов зна
ний, котарые челоічедество выработало п *д 
гнетом капиталпстически-б\ржуазного об
щества. Он только тіюбовал со стороны 
рѵкоімштелей просвещения уменья отбро- 
сить «хлам» ктаіьтуры, ненужный пролета 
риату, а в:)яте, себе у буржуазной культуры 
сумму человеческих знаний, нужных для 
НОВОІІ куля.тѵры, ДЛЯ ТОГО, чтобі.1 К 'М.М.уіШЛМ 

явился бы не чем то заіучетіьпм, поверх-

с трудящимися, совадястело и партией.

Пути борьбы за завоевание учителд.ства 
и !методы этой бор-бы тоже даны были ве
ликим вождем-нросвещешгем— В. И. Им же 
был определен пепзбегжный успех в этой 
борьбе. Ес.ти сейчас мы имеем повсеместно а 
советектгх республиках сдвиг учительства, 
его сближение с. партией и оотмѵиастью, если 
именно в столице пролетарской іретютюцлн, 
в М скве, в макзатее Ленина произошла 
полная, л)обнмая воадом, «смычка» науки і  
труда, жительства с партией пролетариата, 
с комтартвей; если именно там, у ю ртой  
метилы вождя, предо,тавите.та многотелсяч-

яостпым, а был бы продрай, понят, осоз-| ного учителі.ства исповеды,вают свои прот
ная. стаи бы необходимым выводом. Так ж*! дые грехи и ошибки и кляпѵтся в верності 
ширжо и глубоки ставил оп культурные. и преданности ѵн рпой борі.бе за лучше# 
задачи перед комсомолом, счдітаі.я его одп Й« будущее пролетариата и партии— это, ко* 
из юногаіих культуриъпх ои.т д.тя широких | почно, не случайпо. 
рабоче-кр*стьянских масс молш вж . Уче
ние, обріиовангеѳ и воспитание датжны ис- 

. ходить'да та го материала, который оставлен 
! нам буржуазным ебществеді. Ленин за нау

ку, за знание, за книгу, но катанорически 
ц р т т а  разрыва теории, книги, учоіиія, с 

, ркіоімй, с жизнью, с практикой.
Особо серьевпое впігмание тов. Лепил уде

лял и и этом о т п о й п е{ииа! деревне, предлагая 
в план пр евещешжой деяте.тілдасти деревни 
вноси И, в глубокой согласованна «та между 
собой; 1) Кшмуннотичоскую пропаганду, 
2) <бщеѳ образованию и 3) агршсулі.ту.рное 
образование.

Этегм’в же предпосылками определяются 
и взгляда и требования тов. Ленина, выра
женные в нашей программе з  области на
шего п г к о л ь й о г о  ст^нсгельства, в области 
воспитания и образования подрастающего 

і в е и ш е іім . й«шощіадао б а р в ь  со еаар й

9то победа за ідаследнее время пожллуі 
самая большая важная победа компартия^ 
хорошо- ѵсв ившей заветел Ленина, методы 
его борі.бы, партии, идущей т> пути Лени
на не тол'ко в натиске, в "тк^'ытой роводю* 
пион ной борі.бе, по и в унарной кр «пот.твоі 
бор'бе за медленное отвювацие, и завгдава- 
пие нужного рабочему классу союзника. Это! 
тяжелый путь завоевания культурных ра- 
ботетков Ленинская партия проделала в 
успехом, и в этом залог нашей окончатель* 
ной победы па этом ф,ренте. Теперь по Л#» 
ни пеки необходимо закрепить эту победу.

Да здравствует революционное просвещв» 
нио и революционные щюсвешенцы! Да 
вдохновляет нх живущий, действующи! 
лш ш ш ш Л

№ ?№  ОРАХЕЯАШ Ш Ш Ие
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В красном Питере
/ Во  время первой руелкой революции, для 
ут&стия в которой Владимир Ильич при
ехал в Петербург из за-граиицы, я должен 
5ыл встретиться с ним в Петербурге, но 
ранение меня в Ярославле во время воору
женной схватки рабочих с казаками поме
шало этому осуществиться.

Когда я был ранен, я получил от Влади
мира Ильича письмо. Он писал мне, что 
цол.ѵчнл известие, что в Ярославле в. во
оруженной схватке с казаками ранено мш> 
і-о’ рабочих, в том числе и я. Пн считает, 
ор) с отчего момента участвовавшие в 

^хватке безусловно навсегда связали себя 
с революцией, получив этим самым пано- 
ри*«' не только боевое крещение, но и по
литический урок в том, что борьба рябоче- 
ІЧ)^сласса есті, великая, но жестокая вешь 
0ти борьба гребует гигантской подготовки 
ряд.»чрезвычайной боевой организованно 
егіГ. ‘полного напряжения сил.

«Раненый— не побежденный,—-писал Вла
димир Ильич,— ибо ітбочий  класс при по 
цгоии самоотверженно служ ащ их ему р«\в«>-‘ 
дюннонеров, растет не но дням, а по ча
сам, организуется н быстро научится по
беждать».

С этим письмом у  меня связан ценней 
рий урок, данный мне Владимиром Ильи 
чем в период первой русской революции, 
закрепивший меня навсегда за работам 
классом и его революцией.

Здесь я не могу не сказать, каковы бы- 
апі последствия этого письма Ильича д л я  

моей революционной деятельности, 
т ь  этого замечательного д л я  мс 

дя письма— слипайся с рабочей массой ѵ 
беззаветно служи ей, сколько хзатит сиг 
до последней иапли крови— всегда в после 
дуюіішо времена служила мне рук оно д е т  
ком к тому, каким способом в тпѵтнсйшс? 
(обстаівдрко находить большевистскую ли 
рик) и большевистский выход.

0 * 0
Остановлюсь на некоторых моментах 

связанных уже с приездом Владимир: 
Ильича ігз за-граштцы после февоаЛьс.коП 

; революции.
Рано утром, 3 апреля 1П17 года, полу

чатся известие, телеграмма из Торнео, 
что Владимир Ильич проехал через швед
скую’ т а н и н у  в Финляндию. Примерно, 
через 12-14 часов Владимир Ильич должен 
быть в Петербурге.

В бывшем дворце царской балерины 
Кшесинской, который был превращен в 
большевистский штаб (тут находились Ц К  
петербургского комитета и военная орга
низация большевиков) заняты  были мы
слью об организации встречи Владимира 

. Ильича. Но как раз день был воскресный. 
^ фябрйки и заводы не работали. Солдаты 
” получили отпуска на праздник, пораеходи- 

аиеь из казарм. Сами члены петербургско
го комитета и военной организации дол
ги й  были целый день участвовать на ми
тингах и не знали еще о приезде Ильича. 

*  Между тем, нам хотелось, чтобы встреча 
"Владимира Ильича но походила на орга

низованные перед тем эсерами и меньше
виками встречи Чернова, Плеханова и др.

Нам хотелось показать, что на встречу 
Владимира Ильича выходит только тот. 
который видит во Владимире Ильиче зна
мя революции.

Іа.м хотелось этой встрече Владимира 
Ильича придать характер демонстрации 
революционного понимания значения при
ев;- ч Ленина.
' Несмотря на то, что фабрики и заводы не 
работали, а солдаты были в отпуску, нам 
все-такн удалось сорганизовать встречу 
Владимира Ильича так, как нам этого хо
телось.

к Я часам вечера к Финляндскому вокза 
стали прибывать рабочие Фабрик и за 

дог. в полном составе с развернутым’ 
е.мопами. Ф инляндский вокзал и плошаді 

около него залились знаменами, под кото
рыми буквально кипели, мятежили колон 
я и  рабочих и солдат. В ся  Выборгская сто
рона была на ногах.

Петербургская пролетарская в  военная 
организация, пролетариат и солдаты ип- 
те"<‘кого гарнизона поняли, к каким собы
тиям призовет их приезд Владимира Ильи-

Смерть и похороны Ильича

П-оозд запоздал. В  12 часов ночи пло
щадь около Финляндского вокзала после 
всяческих перестроений колонн укомплек- 
тс#ілаеь так, чтобы каждой колонне мож
но было как можно лучше видеть Влади
мира Ильича, когда он появится на пло
щади.

Подлетел поезд из Торяео. Владимир 
Ильич вышел ио вагона. Масса двинулась 
Ва ним к бывшему царскому павильону. 
Там Владимира Ильича встретил Чхеидзе, 

Ш стоявптий тогда председателем президиу
ма петообургекого исполнительного коми
тета, из меньшевистско-эсеровских членов 
которого никто не хотел встречать Ленина. 
Пришлось самому Чхеидзе сделать это

Он думал встретить Ленина и «вразу
мить» его!

На этом старик  построил свое н — летст- 
Іие Ленину. 11а лице Владимира тьнча 
было желание прервать Чхеидзе. Чхеидзе 
Кончил. Владимир Ильич резко повернулся 
от Чхеидзе в сторону, нащупал место, і де 
больше стояло рабочих и солдат и в какпо- 
Внбудь десять коротеньких фраз вложил 
•сю свою речь.

— Во всем мире,— сказал оп.— нет более 
•елнчего дела, как уничтожение капита
лизма. Российская революция начала это 
делать. Она— 'Предвестник всех других про
летарских революций во всем мире. На эту 
революцию, революцию против капитали
стов и буржуазии всего мира, направлено 
все внимание рабочего класса и крестьян
ства. Воньба зализывается смертельная 
Начинается расправа пролетариата над 
угнетателями и аксплоататорами. М ежду
народная социальная революция начинает
ся. В  начавшейся схватке пролетариата 
буржуазией самую  гну оную роль агракл 
всевозможные соглашатели, социал-патрио
ты, всякие меньшевики и эсеры. Они пре
дают рабочих во всех странах. В  Германии

Шейдема-ны, в России  мѳньгаевикп путают 
позиции рабочего класса. Рабочий класс 
идет своей дорогой— дорогой мирового
сплочения и мировой социальной револю
ции. Да здравствует мировая социальная 
революция!

Чхеидзе совершенно растерялся. Он не 
ожидал, что дело примет такой оборот. Он 
оказался здесь ненужным, лишним. Он 
пришел приветствовать Владимира Ильи 
ча, думая оказать этим Ленину большую 
честь и ожидая, что его будут все благо
дарить. Оказалось совершенно обратное. 
Владимир Ильич вышел, и на ступеньках 
парадного крыльца бывшего царского па
вильона опять сказал небольшую печь так
же о роли в революции русского ПР°‘ 
лвтариата и начавшейся социальной 
революции в России, об измене 
ісеров и меньшевиков, о необходимости 
отделиться и отмежеваться от разных со- 
циал-измошгиков; о необходимости резко и 
опраделешіо держать свою линию и сво-- 
інамя мировой социальной революции.

Стальным, пронзительным, как паровоз
ный гудок, был голос Владимира Ильича. 
Все слушали его с затаенным дыханием.

— Да здравствует русский революцион
ный пролетариат и революционные солда 
гы!

—  Д а  здравствует международная со
циальная революция!

Речь Владимира Ильича опьянила рябо 
чих и солдат. После этого Владимир Ильич 
■•ел в автомобиль, но рабочие так окружи 
ли автомобиль, что его нельзя было сдви
нуть.

Тогда я подошел к нему и сказал:
— Давайте-ка устроим иначе.
По моему совету он вышел из автомоби

ля и сел на мотоп. О ттуда он сказал не
сколько слов теснящ имся вокруг а-втомоби 
ля массам. Рабочие плотным кольцом окру
жили автомобиль, Я тогда предложил Вла- 
гимиру Ильичу взойти на броневик. Он 
«добрался на броневик, сказал еще несколь
ко коротеньких, но четких фраз. Броневик 
зашумел. Рабочие расступились, и Влади 
мир Ильич на фоне развернутых мятежных 
знамен. о е в с е н н ы й  прожекторами, дви
нулся  па броневике в путь.

и  это время в Выборгский район собра
лись огромные массы народа со всех сто
рон, куда только успела дойти весть о 
приезде Ленина. В  окнах, по пути следо
вания Владимира Ильича, виднелись воз
бужденные лица. Мы на каждом повороте 
останавливались, и Владимир Ильич про
износил коротенькие, четкие речи. Все ре
чи его сводились к тому, что борьба нами 
чается решительная, не на жизнь, а на 
смерть. Что борьбу надо довести до пепе- 
хода власти в руки советов. И Владимир 
Ильич почти неизменно заканчивал свою 
речь призывом:

— Да здравствует мировая социальная 
революция! Долой соглашателей!

И так мы двигались с Выборгской сторо
ны, через Петпоградскую сторону, во дво
рец Кшесинской. Броневик за это время 
останавливался раз пятнадцать. Ш ествие 
это на расстоянии трех верст двигалось 
два-три часа.

Из дворца Кшесинской Владимир Ильич 
стал держать речь перед собравшимися 
большевиками-* командирами». Эта речь 
была знаменательна, ибо большевики спя 
чу почувствовали, что в настоящий момент 
перед ними стоит человек, который при
зван больше, чем все те, которые до его 
приезда находились в России, вести проле
тариат на решительную, смертельную бопь- 
бу. Эта речь показала, что Владимир 
Ильич во всей своей деятельности идет по 
чаряінее намеченному и тщательно проду
манному пути. И  он тогда же подчерки
вал, что всякая остановка на этом пути 
всякая задержка сразу же ставит вопрос 
> всей судьбе революции.

Когда Владимир Ильич в ночь своего 
приезда держал эту речь перед большеви
ками, то у  многих из них было такое 
■ірѳдставлоние, что она вызвана его повы
шенным настроением. Каково же было их 
удивление, когда на следующий день Вла
димир Ильич на фракции большевиков, на 
совещании социал-демократических тече
ний, на которое собрались депутаты  от 
всех с.-д. партий в петроградский совет, 
стал говорить опять то же самое, что гово
рил накануне на собрания большевиков 
Т у т  началась дискуссия. Все говороли, 
что предложения Владимира Ильича исхо
дят из его переоценки положения.

После фракции должно было состояться 
с.-д. совещание. Многие товарищи совето
вали Владимиру Илыгчу пе выступать на 
этом совещании. Когда началось собрание, 
видно было, что Владимир Ильич к чему-то 
готовится.

У  Владимира Ильича, если кто-нибудь 
замечал, была привычка перед решитель
ным выступлением всегда самым тщ атель
ным образом осматривать себя, свой внеш
ний вид. И  поело того, как он все это про
делывал, он начинал прямо смотреть на 
своего врага.

Владимир Ильич вышел па трибуну и 
большим напряжением начал свою речь.

Первое его положение было то, что от 
нынешних хозяев положения ждать како
го-нибудь избавления нечего. Смертный 
приговор капитализму подписан.

Второе положение— капиталисты царсТ 
вовали за счет рабочего класса, капитализм 
теперь изжил себя, на сцепу выдвигается 
новый класс.

Третье положеіпіе—новый класс может 
побеждать только тогда, когда окончатель
но уйдет от буржуазии.

Следующее положение—-власть нужно 
взять силой Далее, беспощадная борьба с< 
всякими соглашателями.

Владимир Ильич дал оценку всей исто
рии последней борьбы партии для того 
чтобы доказать, что социалисты действ и 
тельно изменили рабочему классу и, нако 
нец, резкч) охарактеризовал самих согла 

I шатѳлсй, назвал их смердящим трупом, і 
которому нельзя подойти.

Н. ПОДВОЙСКИЙ.

/
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Идса ш последний,

(По личным воспоминаниям).
Вечерам сильно нездоровилось. При

шлось лечь в постель. Тоскливо и тяжело.
Опять болезнь! И болен не я один. Больны 
многие Стала хворать старая гвардия.
Утомились. Издерганы силы, переутомле
ние, надо лечиться, чтобы ж ить и работать, 
ведь враг ище у дверей...

Неожиданно резкий звонок кремлевского 
коммутатора слыш у в полузабытьи... Кто- 
го вошел. Это дочь моя:

—  Тебя Лев Борисович зовѳт к  телефо
ну

Вскочил. Иду.
—  В  чем дело7
—  Приходите к Зиновьеву на квартиру.
—  Сейчас?
—  Сейчас. Оденьтесь дотедлеоі
—  Что такое?
Быстро оделся. *
Опешу почему-то.
Взошел.
Дзержинский, Сталин, Зиновьев, Каме

нев, Калинин— спокойны, как всегда выдер
жанны, почти не говорят, кто сидит, кто 
ходит. Разговоров не слышно.

Здороваюсь.
— Иоднте-ка сюда, Владимир Дмитрие

вич,—-отзывает меня Лев Борисович в со
седнюю комнатку.

Иду. Вскинул глубокие глаза, в упор по
смотрел:

— Владимир Ильич скончался...
Что-то хлопнуло но голове, закружилось

и застонало в сердце. Горло сжало клеща
ми. Подступает что-то.

—  Что это» Слезы?—-пронеслось в созна
ния.

— Коммунисты  пе плачут,— отозвалосі 
сердце.

—  Да, да, коммунисты не плачут! Сюда, 
все силы  воли! Сюда, стальные тиски же
ланий! Сюда, вся крепость нервов, зака
ленных в борьбе!...

— Коммунисты  не плачут!
— К го уже нет! Ои умер. Умер. Умер.
Вошли ко всем.
И осе тихо. Говорят еле слышно. Ходят 

медленно, плавно, осторожно.
Тишина. Задумалась.
—  Надо ехать.
— Надо делать.
— Возьмите на себя организовать поезд

ку. Составьте вопросы о том, что надо до 
лаггь. Мы там обсудим. Вызовите кого нуж 
но—сказал мне т. Сталин, побледневший, 
но твердый, неприступный, внешне спо 
койн и  й.

Я написал ряд предложений.
С ними согласились.
—  Мы поедем на автосанях,—сказал Л.

Б. Каменев.— Я, Зиновьев, Сталин, Кали
нин, а вы все остальные— экстренным по
ездом.

Я вызвал товарища Курского, как нарко
ма юстиции.

Уехали сани.
Мы двинулись вместе с  Н. А. Семашко и 

докторами на вокзал.
На вокзале печальное оживление. Все 

что-то чувствуют. Ш епчутся. «Легкой по
ходкой в военной Форме идет тов. Ф . Е.
Дзержинский. Ем у  рапортуют, как комис
сару путей сообщения, железнодорожное 
начальство, начальник отряда Г ІІУ  своему 
шефу.

Поезд в два вагона готов.
В  вагоне Айна Ильиінитпна и Дмитрий 

Ильич, сестра и брат Владимира Ильича, 
убитые горем, подавленные.

Вошли. Народа довольно много. Сели.
Молчат. Говорят шепотом. Все встревоже
ны. Недоумевают. Не знают.

— Бухарин звонил. Кричал в телефон.
Крайне взволнован.

—  Народ еще не знает...
—  Нюощайте. Я останусь в Москве.—ска 

зал Дзержинский.— Телефон вам мой изве
стен. Лучш е всего по вертушке...
- И он вышел.

Тотчас же раздался свисток. Загудел, за
скрипел паровое, и мы тронулись. Мороз
но. Крепчает. Окна заиндевели. Луна окру
жена таинственным радуж ным кругом.

Все тихо.
Редко кто проронит слово.
Светила медицинской русской науки 

устраивают первое совещание. Н. А. Се 
магако стаівит вопросы о вскрытии, бальза 
мшрованни, замораживании. Т ут  же ищуч 
ответы и записывают их. Вскрытие? Баль 
замирование?

— Д а  ведь оп умор! Умер! Умер!
Вот тише и тише.
Остановились. Станция. Выходим. Лоша 

ли готовы. Кучера, выехавшие навстречу 
молчат. Все знают, зачем приехали, но ні 
слова. Не едем, а летим. Белым савано* 
хУятыѳ деревни спят глубоким сном. О т  
еще не знают, что тот, кто жизнь свок 
готов был всегда отдать за благо Их і 
счастье... его уже нет, он мертв.

Они еще не знают, что то сердце, кото 
рое страстно билось за счастье, за доли 
за радость всех угнетенных, останови л ос і 
захолонуло и более ужо не откликается ні 
на их стопы, ни на их радостные клики, ни 
па их призывы к борьбе...

Его уже нет. Он мертв.
Они еще не знают, что заутро завтра, 

как только проснѵтся люди для нового тру- 
га, разнесется повсюду от края и до края 
всего мира, печальная, разрывающая душ у 
несть о кончине международного вождя 
пролетариата, борца за угнетенных всего 
мира, всюду и везде, все народы, на всех 
языках вознесут ему хвалу и славу, и сле
зы, и честь, и рыдания...

Его уже нет. Он мѳптв.
И мы, живые, мчимся туда, к нему, ско

рей, скорей! Полями, еще и еще поворот,
’грекрасной аллеей, полной чаруюшей зим- 
іей прелестью, на горку и... к дому, к па
радному под’езду. Что это?

Черно-красная перевязь уже увила ко
лоннаду старинного дома, мешаясь с зе
ленью хвои, чьей-то заботливой рѵкой уже 
разбросанной, поставленной, увитой здесь, 
кругом и всюду. Так осиротевшие хотят 
хоть чем-нибудь выразить свою тоску по 
отошедшему. Везде толпятся люди, без- 
іельно ходят, бродят, передвигаются, 
жмутся друг к другу  и не хотят уйти, не 
Ч(этят оставаться одни. Аэросани еще не 
приехали. Мы разделись внизу, в перед
ней, и медленно, робко и боязно, стали 
подниматься наверх. Вот она лестница, по 
которой любил передвигаться Владимир 
Ильич во время своей болезни. Вот они 
вторые перильца, подстроенные под обык
новенными, дабы его парализованная рука, 
плохо поднимавшаяся кверху, могла бы 
придерживаться за них. Мы идем, не торо
пясь, со ступеньки на ступеньку, все бли
же и ближе, туда, к нему, где только-что 
оп жил. где его уже нот е живых, где он 
уже моотв...

Входим в полу светлую  комнату, озарен
ную огнями из прилегающих окон и дверей, 
и прямо встречаем Надежду Константинов
ну. Она спокойна, немного более, чем 
обыкновенно, подвижна, она пе плачет—  
коммунисты не плачут!— но вся воплощен
ная скорбь. Невольно от сердца к сердцу 
рвется стремление выразить всю глубину 
бездонного горя. Какими словами, чем 
можно сказать ей хоть что-нибудь? И мы 
•невольно, молча, припадаем к ее рукам, 
как к любящим рукам матери. И  она, с у 
ровая и строгая, пе отталкивает нас, она 
знает, она чувствует своим широким люб
веобильным сердцем, своей чуткой и род
ной нам душой, что ее горе, безмерное и 
несравнимое,— наше горе, горе наших сер
дец. вопль наших испепеленных душ.

Тишина. Молчание. Слов нет, их нет и 
ЕЭТ.

—  Но верьте, что он умер. Оп жив. Он 
дышѳт.— чуть слышно, еле внятно шепчет 
Надежда Коистиптииовна, еще не решаю
щаяся расстаться с том, с кем жила, боро
лась и страдала целую, долгую, светлую 
жизнь.

О, как тяжко сказать, нет, он умер, его 
уже нет! Он мертв. Но сказать надо, сей
час же, немедленно.

—  Пойдемте гуда!
И  мы пошли.
Большая комната, посредине стол, уто

пающий в цветах и зелени, зеркала заве
шаны, холодно— открыт балкон. Горят
электрические люстры в посреди сты іа—  
чжэтшыэд одетый... Владимир іільагч. Спо

койно, тихо озарено полуулыбкой ого пра- 
прасное лицо. Немного похудевший, без 
признаков страдания, он тихо заснул, на
веки смежігв свои вежды. Правая рука 
крепко отиенута; маленький кровоподтек 
на правом ухе серым пятнышком прико
вывает к себе.

— Смотрите, у  него как будто бы откры
ваются глаза. Немного дрожит щека.

Хочется верить, что это так, тогда бы 
адѳсь не витала смерть. Ио это не так. 
Движений никаких тэт. Оп мертв и мертв 
навсегда и ничто болев ив возмутит его 
задумчивое чело.

Постояли, посмотрели, пошли.
По лестнице, не спеша и словно замед

ляя шаги, поднимались вожди старой гвар
дии большевиков, только-что прибывшие
іга автосанях.

Душевная, тихая, безмолвная встреча с 
Надеждой Константиновной.

И  дальше гуда, в ту зачарованную ком- 
нату, аде нет ни слез, нм рыданий. а 
только лишь ж уткий покой.

Пот впереди всех Сталин. Он не идет, 
гса.к все: походка его принадлежит ему 
одному. Поддаваясь то левым, то правым 
плечом вперед, круто поворачивая при ка
ждом шаге корпус тела, он идет грузно, 
тяжело, решительно, держа правую руку за 
бортом своей полувоенной куртки. Лицо его 
бладно и сурово сосредоточенное, пот Ка
менев. ласково-тихий, внешне немного 
взволнованный, идущий спокойно, разме
ренно, туда, куда итти неизбежно, но по
этически встревоженное лицо его дает по
нять каждомѵ, сколь тяжки, сколь скорбны 
часы переживаемого им. Бог .Зиновьев, 
гцмтедпгмй с Владимиром Ильичем, может 
быть, больше, чем кто-либо, годов совмест
ной жизни, переживший с ним блисіко и 
интимно много-много тяжелых времен в 
годину тяжких испытаний всей нашей 
большевистской сущности. Он тут печа
лен, задѵмчігв и грустен: приветлив и не
жен с Надеждой Константиновной и как-го 
интимно близко, просто и сердечно подо
шел он к тому, с кем долгие, долгие годы 
привык делить и горе поражений, «і ра
дость, н счастье все потрясающих побед. 
ІІришел Калинин, взошли все остальные 
приехавшие. Почти вбежал глубоко поіря-
еенный, взволнованный. раскрасиевшиГк я.
не могущий себя успокоить, полубплънон. 
с раскрытой грудью  Бухарин, совершенно 
іабывпшй о себе. Все стали здесь вокруг. 
Взглянули в спокойное лицо того, кто был 
всегда так дорог, и все, словно руководн- 

1 мыѳ внутренним движением, поникли го
ловой. Все замерло. И тихо, тихо было 
здесь, где так недавно кипела жизнь, пол
ная огня и страсти.

А  том. в отдалении, из-за густоты зеле
ни и цветов, через стекло виднелся образ, 
залитый серебром густы х золотых волос, 
той, которая так изумительно нежно, тик 
чутко и осторожно любила брата своего 

Там, полная тоски и неуемного горя, без 
звука и движения, точно завороженная, 
смотря в лицо Владимира Ильича, как бы 
мысленно разговаривая с ним. стояла 
Мария Пльинишна. Сердце сжималось, 
смотря на нее, и никто не решился пару- 
пит»  ее столь глубоко-трагический покой.

Долго, долго стояли они, закаленные 
бойцы, испытанные ветераны нашей вели
кой революции, и казалось, что здесь ко
валась клятва, клятва навеки, клятва в 
верности и беспредельной предаппгости ему 
—.другу, ему—бойцу, ему—вождю народов 
веего мира, пролетарской революции вс~~ 
народов.

— Да, да> вот оію что. Вот оно что,—  
первый проронил слова Сталин. И стал по
ходить Владимира Ильича своим разме
ренным шагом, все также поворачивая то 
левое, то правое плечо, словно пе веря, что 
смерть совершила свою неумолимую рабо
ту и как бы желая убедиться, что эта ро
ковая работа непоправима, неизменна.

За Сталиным пошли другие, и так про
шли все. беомолтпго, понуро и тихо.

Прошли и вышли.
Пришлось приняться за дело. Образова

ли врачебную комиссию по описанию 
'•мертн, вскрытия и составления акта бо
лезни.

Надо было думать, как х о р о п и т ь . где 
хоронить, как все организовать, где поста
вить тело для поеледнего поклонения на
шла. Скпепя сердце, соединились, сели за 

«тол и записали все, что нужно оыло де
лать и кому делать.

В  соседней комнате сиротливо ходит, ча- 
•тенько заглядывая туда, где был теперь 
Владимир Ильич, бледный и немного ра- 
■тершный и, видимо, свой в этом доме 
человек. К  нему нередко подходила жгн- 
іпша. Это были Фельдшер и сестра мило- 
•ердия. долгое время ухаживавшие за Вла- 
«имятром Ильичом, находившиеся псе время 
ч неп оорезстпсилой с ним близости.

Им было очень тяжело. Пн умер на их 
•ѵках. Они— непосредственные свидетели 

его последних минут, когда смерть пришли 
’ пк бьгетоо, почти мгновенно...

Они потрясенными, задушевными, мучи
тельными словами передают ближайшим 
друзьям, как это было, и что было.

Время клонилось к полуночи.
Надо ехать в Москву.
Вновь потянулись туда, к нему. Вновь 

окружили его тесным кольцом, и нет сил 
оторваться, уйти.

Порывисто, страстно вдруг подошел Ста
лин к изголовью:

—  Прощай, прощай, Владимир Ильич1 
Прощай!

И он, бледный, схватил обоими рукам г 
голову Владимира Ильича, приподнял, на 
гнул, почти прижал к своей груди, к еа 
мому сердцу, и крепко, крепко поцеловал 
ее в веки, в щеки и в лоб своим огненным 
вековечным поцелуем. Махнул рукой і 
отошел резко, словно отрубил прошлое оп 
•настоящего...

Мертвые в мире почили,
Дело настало живым...

Подошел Каменев, задумался и пежш 
прильнул к груди и лицу Владимир; 
Ильича.

Зиновьев трогательно простился с своих 
другом.

—  П ротай , Ильич!— громко прощался 
целовал его Бухарин.

Пошли и остальные. И  каждый по свое 
му, от избытка чувств, кто робко, кто за 
стеяічмво. кто порывисто и быстро отдалі 
свой последний долг тому, с кем провели 
в дружбе, в борьбе и работе долгие годы 
своей жизни.

Кое-кто остался ночевать. Большинства 
поехало на станцию.

В  засыпанной глубоким снегом равнине 
оле-еле виднелись приземистые маленькие 
•члг'кй. крестьянские хаты. Псе спал- 
глубоким сном, окутанное морозной дым 
кой лунной инварьекой ночи.

—  Ікэт она, Россия,—промолвил Каменев 
смотря вдаль полей.— Здесь бы почаще 
бывать. К  их бы жизни приблизиться..

Тот же экстренный поезд медленно по-1 
ходил к полустанку.

Мы сели н -двинулись в обратный путь 
Было решено тотчас же созвать ігоѳзи 

диум ЦИК СССР.
В  Москве еще почти никто но зпал о 

смерти Владимира Ильича.
Около двух часов ночи состоялось засе

дание президиума ЦИК СССР, где была 
образована «Комиссия по организации по- 
хшхш председателя Совнаркома Союза 
С СР  и Р С Ф С Р  В. И. Ульянова («Ленива)».

И тотчас было приступлеио к организа
ции похорон великого мятежника всего 
мира.

К  утру о смерти Владимира Ильича 
уедали не только вся Москва, по и весь 
мир.

Рабочие дали тцевожпые гудки на заво
дах. Быстро организовались громаднейшие 
митинги. Работы приостановились. Потря- 
енн'ный боевой пролетариат красной Мо
сквы, каждый на свой лад, на всех фабри
ках и заводах, выдвинул способ траура, 
всеобщей. печали о более чем близком во
жде и друге своем Владимире Ильиче.

Все улмцы Москвы быстро стали запол
няться народом. Все искали услыш ать но 
вое о великом горе. Всюду организовыва
лась  собоання. митинги, гразвдаисжав па-

%?•

Г  о д ѳ в щ и в і а

^ачем стихами
писать об этом?

Что выдумать 
тут стиху,

Где горе
в горле—

куснем непропвтыМ? 
Где строни—

болью теиут?

Затем стихами,
чтоб не стихэт»

Тот говор
и тот расс.ол ,

Чтоб бились сами, 
гремя сердцами»

Боль.
Гнев.

Тоска*

Чтоб ив скипвласі» 
душа, жалея,

Чтоб
не затмился свет» 

Чтоб не зальдился 
у мавзолоя

Его
поостывший след, ;

Снова, снова
холод жестокий \ 

По избам
глухих волостей,

От Ташкента
до Владивостока,—» 

Пронизывает 
до костей.

Снова рабочий,
снова крестьянин 

Нынешним,
зимним днем,

Голову свесив
между горстями, 

Затосковал 
о нем!

Какими-ж словами 
утишить боль ту.

На тысячах
мглистых миль, 

Ноторзя мчится,
как мчится по льду 

Гонимая
ветром пыль? *

Только— припомнив 
голос и поступь, 

Прильнув
н родному лицу, 

Спеть о нем тихо,
спеть о нем проста 

Каи ветер
поет в лесу.

II.

Нету слов об атом.
Песня!

честной будь 
По его заветам 
Направляй свой путь,

Будь, нэк можешь, проще 
И других скромней 
Вот—опять та площадь 
И ряды камней.

И простая копна,
Что весь мир вела,
И тугая, 

крепко 
Сжатая скула.

И в порыве локоть,
Кап нирка— на слом,
И тревожный клекот 
Всюду слышных слоя,

И,— еще бы малость,—» 
Этих губ раствор 
Закрепил, казалось,
Всех людей родство

Но, его не слыша,
Этим зимним днем, 
Песня!

Тише, тише,
Говори о нем.

Будь простою, песня,
Или—с ним замлей:
Вы ведь жили вместо 
На одной земле.

Проще, песня, проще 
И скромней, скромней. 
Вот—опять та площадь 
И ряды камней.

Город тот же самый,
Тот же самый вид, 
Только— черной ямой 
Ои насквозь проби7.

Он пробит навылет 
Черным ломом лет 
И от снежной пыли 
Леденеет свет.

Леденеют губы,
Леденят язык;
Этой песни убыль-— 
Только— лед слезы.

Но у дзльных наций 
В непробудном сне 
Только смутно снятся 
Наши лед и снег.

И, быть может, нашей 
Немотой над ним 
Всяких песен краше 
Мы весь мир сродним.

Будь же проще, песня.
Или с ним замлей:
Вы  ведь жили вместя 
На одной земле!

Не могилу вырой 
Замирая стих:—
Смолннул голос мира,
Вег** мира стих.

III.

Дороги,
голубые от дождя 

Вы  увели 
всемирного вождя,

Увили
вы его в ночную темя 

Не удержал
никто его зачем?}

Пеляны,
голубые от снегов,

У нас и тан—
безчисленно врагов,

Они и тан
нас обошли вокруг,

А  этот был
наш вождь, наш брат* 

наш друг*

Нан мать ведет, 
уча, свое дитя—

Он вел
страну рабочих и крестьян^ 

Еще ребенка
поступь не тверд.

А  уж в тоске— 
поля и города.

Но не погибнем
мы от той беды:

Везде—
его горячие следы!

И мы дойдем
по этому пути.

Которым он
хотел нас довести!

Вы,
пролетарии далених отрм^ >. 

Соединяйтесь все
в военный стан...

И ты, заря великая, 
залей

Вождя умолкневшего 
мавзолей!

НИКОЛАЙ А С Г Е &

1923 г.

іихиды, и в этот поток народного горя за- 
чва/гываЛись все более и болое огромные 
■іассы населения. Газеты, листовки, про- 
ла-мации хватались нарасхват.
Быстро разнеслась весть, что тело Вла- 

шмипа Ильича будет перевезено в Москву 
і выставлено для прощания с ним народ» 
в большом зале «Дома Союзов».

К Савеловскому вокзалу потянулись 
многочисленные делегации, желавшие 
іриность к одру смерти Владимира Ильича 
л свои сожаления, и свои чувств».

Молодежь, та молодежь, которая толь ко
т о  была увлечена дискуссией, поддержи
вая оппозицию Троцкого, отнеслась трога- 
гелыю-чутко к смерти Владимира Ильича. 
Ыни собирались коужками и, как осироте
лые, жались друг к дрѵгу, вверяя тревогу 
•воих сердец и боль молодых, впечатли
тельных, чутких дуга этим повсюдѵ возни
кающим коллективам. Многих из них не 
тянуло на улицы. Они в честь, в память и 
« славу своего великого учителя тотчас же 
«осаживались за чтение и изучение писа
ний Владимира Ильича, читая вслух его 
произведения, наполняя свои вдруг опу
стошенные души великим содержанием 
произведений гениального мыслителя, уче
ного, политика и борца всесветной револю
ция.

И с первого дня кончины Владимира 
Ильича осиротевший пролетариат всего 
великого Сок «за стал сам, опережая всякие 
желания, призывы и директивы, итти мас
сой в ячейки и комитеты коммунистической 
партии, иша возможности вступить в ее 
ряды. Образовалось огромное все нара
стающее движение рабочих масс, вождем 
которых и теперь, поело своей фионческой 
смерти, был Владимир Ильич. Он, покидая 
мир, своим телом, своей смертью объеди
нил рабочих и сковывал еще тесней, еще 
мощней ряды партии, увеличивая ее р я д ы  
успешней и скорей, чем тысячи агитаторов 
и ітропагаилистов, выступающих всюдѵ. 
Смертью своей он сразу остановил раз’- 
вдавпіую ряды паіртии волну дискуссии, 
направляя все жилые силы пролетариата в 
единое и нераздельное русло, русло стро
го дисциплинированной, надежной и слит
ной нашей пролетарской партии.

ТѴ), что так успешно делал он при своей 
бурюой жизни, то сделал он сильно и мо
гуче с&шмш ф&хтам своей смерти. '

В Л А Д . ЬО Н Ч -ЬРУ  Е В И Ч
Сиимея в иеиэденивй рунопмси В. И. Ленина «Товарищи - рабочие! Идем

решительный бой!». (Лист *
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Год баз Ле ш а  в баниншой
о р г а н и з а ц и и

Реет организации. За год >рс.5оты бшмю-; оэоло 1.000 далщ ьп з ш ^ ш ф іо т г а а т и  фа- 
©кая Шірп^ргаіішаащя выросла ш чти в ‘2Ѵ і б очн  тюрок.
раза. С 6.415 «шжю и кандидатов а тшь- 
ро 1024 іго.із мы м ш  14.672 ътш а н 
яаччщата в яишіарс 1025 года. Шмиремэн* 
до ой-Іочоо ядро организации еиросло © 3 с 
Ш н М іх  .раза.

Было рабочая 4.024, теперь в  оргаязэаг 
т а  рабочих 12.886 4Ш  72,5 ефоц. всего 
йос&оа организации.

К«‘.і.йЧ(ЧЯ©о ячеек уэдиякю еь яв  11 »щх>п.

Оздещ с ростом тюрас©ою щю^етараата 
щмжзлшш в д ш ш й  рост ткроского дотаю .
В орігажм кооперации 25 ирещ. (работников 
тюрок. В  врофооконш оргешжщяях 35 
ороц. платных работав»», сиятмх с  рабо
ты, ТЮрйЕ.

В ©остазѳ райзоюю тартва 30 яро®. тюр
ки — -ч.нчіы раЛвовюв. йа сенротареі рай- _  ...........
яюімюв 45 ороц. тюрки. Ззайгитотдоламо ц ^ ^ л ь ш е  Лоаяна*. 
райкомов 45 ороц. тюрвя. В^тірѵкггофгш

В Москве в дни похорон Ленина
Утро 251 января^.
Москва, покрытая белим саваном, сэдѳ не 

янает, что от ж и зн и  отошел тот, кто двигал 
ртволюциовныки массами есого мира.

іо  часов утра...
Я  иду в  тов. Мартынову... Хочу с  ним по

беседовать по вопросам, связанным о ликви
дацией меньшевизма...

Т ол  Мартынова застав в глубокой печали...
—  В  чем дело? Что случилось?
—  Великое несчастье!.. Умер... умер вчера 

вечером-. Только что передали по телефону.

Было 237. топе-ръ 265. Рост іфоиэоіши, ода®-, ра Ш̂ѴИ№ эд  ир(Щ Сеиретарѳй ячеек
ьыѵі «фаздм- за ©чет ©ршъшілвишх ® 
транспорт .»ы\ ячеек. В эго число во вхо-
ояг "5  ім&эвых ячеек.

28,4 щдац. тюрок.
Профсоюзы. Профсоюзы за ахи анрешн. 

атта охватывают всея дофочих, к а к  частных.
0СіЫ®вую машу вновь о р н ш гь п  а  партию тас  н ічюѵдарставяіьрх нредориятий, ккшче- 

©оптишыот л-.вРЖУЦЫ. Их д а ш іт о  всего СТТШ  130.600 работав®». За этот же « а  
7.200, т  них 99  пред. уюЯпкх от с т а ж а  а  пирско двинута работа союза эеадеоа. Бат-

протекал* обычная

87 ороц. ввадифіщировйиоъвх рабочих. 
Зыдзиженке. Всего за год в ы ц ш іу то  -на;

Трещал мороз.
На улицах Москвы 

жизнь.
Но вот, весть о смерти вождя мировой ре

волюции с быстротой электрического тока 
распространяется ао воему городу... А  радио 
сообщает об этом всему миру...

Москва одевается в глубокий траур.

23 января, привезли из Горок тело Вож дя-
Вся Москва иа улицах.- Встречают 

любимого Ильича...
Страшный мороз. Москва давно не шхмлит 

таких морозов. Но это какого не пугает.

тело

На

раю» оргавяэуютса. Пробуждается классо
вое «ажюаманю. Они уже иггоресу-ютм 

<йэетстаеиі*ую рувд»«»іі*ую работу в <раз*' шіросаови не теля»  своего езршоткз, -во 
я р ш ы х  у’чрккдеаяш 3.18 человек. Харак- вдут в школы, и»  ообккгвя— -активно учз* 
торцую карпа# даіот цифры срак-эаям, | ствуют .в общестаетшхулоугмтічвсвой х ш в  
каа рабочие от стаива становятся цдаьяіи* і эвФ -̂зігп.
с д о п р ы т ,  исоссгг в т я г  Д О М л и -  Кооперация. И а ш ю  за этот « Я  « о т »
Социальный состав организации 72.5 щюо. радая повзвшг себя ©мдаыгояиѵчаші ; У®*4** вся 1 
доботзх и служащих 9,(5 щхне По іротѵ же даантті сазеттого хозяйства. Она оп 5 0 ' 
за іттий п іѵмтгояіцее врзхя мы квкаді рабе- прок, т в т в у е т  -в «боротая баааетикя» рілн- 
чш  64.7 н служащих 25 щ*щ. Почти 16 ка. 4Н орал, зядебптшй «латы раібочвго 
ертентощ .рабочих в крестьян оияты « не-1 р-мишуются чегѵы коссиш ию . Сюиэвоотъ 

уорашоіжо и ірткяводству азша* баютетного вабора ш  «ошгедаопиЕиьо! чичюя
Ш) 10 герои, аешеале ірьи^гных. Ладападипя 
полают яепщ яи) щ ш нтольстйу о  тяжело* га  
пат-хжоиш в ж ш  с  чиадшивм клхперййітя.

Доверие бссплртй шьяс партии. «Влткиай- 
шѳѳ зоворие далітпм ршбочвй к.таос ш,грозил 
в лею’зн-екм набоіе. Гост геартая ушчмѵжл- 
ся -ночтя ів 2 V? рада за этот год— результат 
тѵчзігейшвй связи партит* с бтігліртийкньппг.
Характерный ел твй  гемад .место ига <щом «и* 
блч^х «пбраоита в дан .педмишбофов Б"і»<ч>- 
вета. ' -Райюом партия п юпм’яче !^  іщжхмьхѵіа 
вы статли депутатом в Бавоовет беепацтнй- 
іх  кто ра-бочепю. Окретаць -райкома ха-режте- 
ірвэовал этого рабочего, как чоснвюго. ак.-тій»- 
лоро и Лйю.твгеогм) Ооветчивой -лтаотв. В.иоѵіг 
іпсгпаот беспартийный лее рабочий и заявлю т:
«Если он честный и яродаиный (Ѵ«етсд>»й 
власти работай, почеагу он до сих пар сто и 
ітаітни?», и дрдаю ш л кавдкеатуру в 
Бгполпет дяпинвк

готовка тиигк?чгого приілтэджата талжѳ Год без Мѵткч бастяокая орпатиатш  ра-
идбт быстрым тѵшйом. -Па шелниой дороге -отала «е бейѵсшотпю. Ее эогтиасотоя вадя- — .....- ----- ( - .Г„. а„ш,на
за год ѵііяинічі^сь число т №  рлбочвх ш  ш . В обоих *и* ітстеп , прошедімх -в этот ікцлши С этого аюм-шгга оцлшюв . -

реіводе-я ы к 
ій та .

Рост коисбмала. Еохсошол т а ™  за этот 
год авачвтельйо вырос- охватив более шщкт 
®Ж' и (хдоателшыѳ -слов ра-зочей моло.інж ь̂ 
Р%хы его ѵ»*личи.ш>ь -на 5.500. ПлонорсиУЮ 
дшр-ецив, тол око что заводившееся в  этом 
іхщ , охватывает 17.000 д-отей.

Ссаетское геяударстса, как сжез нацво- 
напыіОстеи. Тал. Ленш  эавш а-і беречь Со- 
ветшую шасть, как >ооюв «шжшялыюстеВ. 
В ітом  агмоиичігаи в бакинкжнЙ ораш ю ацни  
ал год ре5лты имеются «полю ощ ѵтш ы е 
результаты. Тогда кан перок-рабэчих в 
Ь&Іу 27 лсоц. всех ікбочнх, в г к т к и  іш  
т е х *  32,5 проц. т№г-оя-кс«с.»уиисгсп. а в 
коысошле 36  ороц. п ф в х з я й  рабочей мо- 

лойе:«и.
•" гг-гги л -ѵ ііъ ч  Р.^ОП у-тей

ТІОРОК и из ГЧ1Х 450 яязсг'ч-пармвшж. Под

в е с ь  н а р о д ...
Тлю  Ильича переносят в дом Со-юэов.

ѵ в *
Длинными, длинными верваицдмп тянутся 

к  дому союзов.
Ыосіа»некие ули цы — роли...
И даем и ночью без перерыва двигаются по 

этим улицам толпы людей.
Направление одно,— к дому союзов, где не

пробудным сном спит Ильич...
в * а

Вхожу в Колонный зал дома союзов...
С  двух двер«й вливаются туда посетители-.
В  минуту перед гробом проходит Солее ни» 

человек.

Могильную тишину время от временя нару
шают сдержанные рыдания.

* * *
Иа Красной площади-.
Готовят могилу Ильичу. 200 человек не

сколько суток работают ав переставал.
Мороз трещит. Ночь. Горят костры па пло

щади.
Страшными ночами багровое зарево мета

лось по кирпичным стенам Кремля... И бояыѳ 
клочья дыма поднималась над старьвга бой- 
вицами...

Первые ночи... У  черной ямы сед Кремлев
ской стеной снег был ал от костров. Мет.члнсь 
черные человеческие фигуры. И шатались 
длинные тони по площади.

Тридцатиградусный короѳ сковал земдю. 
Гвозди не шла в оосновую дооку, гнулнсы 
Сосна твердела, как камень.

Лопаты жалобно звенели о твердую агхідю... 
Кирки тупилась н больно отдавали в руку— 
Саперы изнемогала. Вызвали подрыаную ра
зу...

И бухали глухие взрывы— Летала камни. 
Звенела пала. Стучала топоры.

27 январь- День похорон Ильиче—
По длинным улицам Москвы двигаются длин 

ними, нескоітіаемымн веі^еніщамд процес
сии...

Лес, дремучий лес знамен. Красные знаме
на с черными каймам ж Москва в глубоком 
трауре...

На Красной площади,— на высоком месте,—  
гроб Ильича.

Целый день мимо него проходят процессия 
н заполняют площадь, ближайшие улицы -

Склоаяются гнаменл^
Тишина. На Кремлевской башне чаоы бьют 

четырл
Гроб опущен—

Перед глазами— черное, строгое, ѳнакомое 
сочетание букв:

Ленин.
А , Р У Х А Д З Ь

Уз дневнкна

Ночью, сухороспой сибирскою ночью, в 
пору, когда воостаішями полыхали июль
ские степи, когда каждый незабываемый 
чао этого суш лнвого лета был тод ро  по
лит горячей кровью двадцать первого го
да,— ночью запищали комары фонических 
толофоыов, ночью в мое окно забарабанил 
человек. 11а человеке была шинель и па
паха, человек был ординароц и дс-ржал в 
поводу лошадь. Секретный пакет, трижды 
прошитый и запечатанный. Я  распечатал 
— по тогдашней военной своей д о л ж н о сти - 
пакет—срочное секретное донесение из го
рода: «Полк партизан, направляемый на 
польский фронт, отказался сдать оружие и 
вы ступить на фронт, в полку— партизан
ская анархия»...

Л е н и н

(Одно ад в ш іш й ч а н и й ).

По Цтжарздльѵсюоб вяйферсяяиви лы, р« И был ко;юіжся ирокяым. иох;ао паже шу 
«ук ііі маюса вэдяйм» сихтш ламам  аю ш ллв о  окшьзго іРрубьш, «аьвшм Лапш а, ш ф щ ы й  я
п п.. і.„ ІІ.илі иі-у,іл>.і іі. (йОЩРЫЗев'5иашх.‘. Цо т ш  и»мд«ршшь.іш>й ®оифМ)вВ', У*«  м  Лшмгочмишшші «іямшор.
ЦИИ ш 'даивк о Лшкж» огадо оиш ив, в оо*» ! Но форме эта речь т. Лташ» оы.і?і беда 
6мйкк*т11 «  ікснщу 1916 год», после тиге, в т  рашю сф ю ш ік е е ш ш  им іилчъй, во  «на г 

„ ЖШі11х товарищей »-[ш.ѵиш ш  Швей- і арщоэдаалсь раа.іігчаіой иииквцм^  » ■

1. ъѵ. ч.ЛчЛ.'Ц О.І 15 (РШйНЫХ 1П4»Г-
лея 500 нвалй^шгроаоввых жли«щадк».іс- 
япкгов тм»|яж. В ікш іем т іи дан ю те  .кдот ахц- 
т т л  300 ккілйі1ишіагжі;шт.рх рабоч®
•порок. В  ш тта 'х  ф абзаю т выкаэшазатся

под. <игп «юхраашла твддао  лвийпшѵю болчг-, іврорьшдо фастс'”. »»■>' отда.т:і пае. и > .
іцгіВиргпчѵю «шіяпо. Она ■я © «оглодѵдоии» гш , ик> .Ш’ьность вобхищаегг, ©д«ьн«в. • . да
поды оста»твя чшюй же огега’йш аш 'й . тл«р- тах ®ць *і-азилэи> ’Н. .«-ы «со шщ-ади. 
да вьшкшшощвй т о ю  своего •эо»ш. ! —  Левши— чавнье аііавья. Дорогу лш  V

Ф ц, I Кыш  лотом 1921 іюоа а 'Должен оь-л
мои
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ехать на кюіз ряоб 111 Иитурнаитшала, 
лвоо&ть была ОіЧЖОНОДва- 

В оѵние 1914 года я «бвгш оя  иа кои* 
праи; II йнтеірцавишкш в Веню, «о :ра83ШйЧУ 
ш а ш і война іютюшала вюинасапштыса с щ>а- 
йы;м ізрьадам топдаппійго Ивтѳрваи-твкш. 0 
геи іі і. я чгмел счаотье радеть за работой ло-
«№> '1а;‘ЬЬ.!0 В ВС€Я СТО НЯЛШвЙ.

В «начале п ш и  1921 г ч и  чдриехал в 
ІСоставу. IV» всех кош ке  «®отя с ’е х а л т  сюда 
другие делегаты, мінюгие щбтие д а  повести
ли о овоам ш*еастояшѳм ппибьвтик Ьлшп»!«с 
далжия был яаиті*гд коі^чей шровоА деиои^ 

'странней и ш хт»«у «унаго было доокдатыті 
орибьгпья всех делегатов. До офидаалыюге 
іщзрыгия шмрресса идею б ш о  вьвшнгть іда 
ЙОТОЙЛіе ооауюсы, и .Пбэтчоі-ѵ Ош п иээшчввы 
щчшкфптел ыиьк; цѵшгчцапда с оелегатами.

Бошишйурйо этих сгн> тгдгий ирсииодвло 
3 Гш ілпом зале быяпвй т п т а п и ы  «Кситг- 
веяхгмль» (лротив Дома Гои'ао©), тогаа спе- 
отэоы ’о отведен,нш ш е щ е с я  д а  далегетор 
йсьішехѵа.

ЗГегі. Я ВТТ’Т®".’Л 'Т ’ТГОТ ЛеоТИШ Я ЙРУГ»
іѴс."і'Ѵ'тгттіш вождей Октябрьской іревзмю',. 
я мшоѵоцѵ» -пролеталтача.

Црлпі^ходйто <х*!?е.щтдал, пгячвйшгдапое лея* 
твтдаѵ-од «оюітвѵсттчгвкой яиотш  Фроя-
тпч. Г'тоу'йя .И'^долго до этого ттѵ^пгегла к 
Ш П-:̂ .г-г>:іЧ.НИОі!ЙчТу. Со СТОЮОНЫ Ф’ЧШТУЭГЖОЙ 
оаптоп бы ЛЯ, Н.зтаѵ ГТОЧЙЧ. ЯПК.ЛЮЧ̂ ДНТЛ1 
•щгторч (Чізагягп. Водзіяо. а тяике поекоатля

ССТОДПШТТТЙ ФірЙіШВѴОСКОЙ 'ЖООДеЖИ
Ітгѵ> Т«м этого О.даеццатля бьп тов. Зч-
я»ч«ч от ле ст’члам іппешдттю ;а  егрАчя: т.т. Ра- 
„т . г .,г ,ру ш  Трогекий я  ж

Лт-гяп товгг'И.т ію-фояірдттш так. что 
фіу.геитаспяе товггепнт мог.тя ого деяодаедат-
іМІГ.О ‘ІЮПІРЫЯТІі. Со РГ этот **>а ОП 1*» і̂Тѵ̂ тГ- 
ід5о'ѵ\і то»"Дірстіе Фі>атгРлгв т о й  кіютгѵтчгс-тиче- 
сідай пэ'отш». он з ш и п т м  ее от теотгоз-тьтп- 
>цыіх "••ѵ’одод доѵтпх. ?На «занпггптельпая *
тѵ*іт, быта гр'̂ ѵ̂ѵ*геа тл аевдачтх чнот'то

Снимси с неизданной рукописи В. И. Ленина «Товарищи рабочие!
решительный бой!». (Лист Ю».

Идем п о с л е д н и й , у^ѵч*.т:5ма, (ротшкяшгязтого марюяяма я ком-
*ѵіч5гача.

:ее 
оо-

жеста-
■мл, ©ь^раіжеиеам лица. и . іхужио отдать сдра- 
ведлшиошъ. б...ла одинстзенмо ^бадитальной 
для бздмшя:стаз ссбраикя.

Цротив ф раш умквк товарищей, как -ука- 
заіго яышвч г ш  'ри.і я т.т. Катм Радев п Бела- 
Вун. И редь т. Ісш и а  была шіираіакніа, 
главным образом, тщютнв этих ідаѵх товари
щей. «дротав -своего аРУ-і^ Бела-куи», как 
окшал т. Л е и т

Здас-ь я (подуіэствоваа івѳсь цроэвадамй ав
торитет Л ош гй . з ж ь  я тболілся в ш> аіи- 

д а  коммчдастгіешні чіартия.
Когда товар!щ Ленин т г і.т и . і одою я  еа 

тал то®очмгп> ароФив «левых», т. Раоек ®отал 
с о  стула, откииулся кесколъаоо яаедд я  с т о й л  

неооддашо. ікак оякпяш в лоред учителей, 
м д а  >в ірот тов. Лмиту.

Тов. Бела-Кун, который лз фраьщузского 
явьят т. Левина ію ід а ш  только овоѳ оия, 
.шввриуілісд «  т .  Ра деку в  опроотл :

—  Что <6! говорит?
На что оо.тучлл корстшй ответ сщ ю о  ѵу~ 

кой. чем словами.
—  0в говорит хоцшю! Но амяпай!
Когда т. Леаглв вовчза. лроім ашодж,ірвпт(«( 

гкжаеал, что даже нри э тш  обсашташтгвах 
Л. няя дал хороший «урок леошивма* «о 
голы,-о Ф-киіцѵзсйсоЙ партии, ш  л ссе-му еом- 
мри!»шчеіькшу Йптеркдшоааду.

Ог этого дня у  меня оста лось зах.ватыте«ю- 
щео впечатление, н а і«лерь могу еосклив- 
ауть:

—  Он не исчез! Ол среди да©!
365 клей іюопіло © тех о о р .  как мы раостяг 

лвпсь с Лшийым, ,ію ми . весь (ревоатопйввмый 
иродадгаяшат и Коммушяотяческяй Ичгторна- 
шюнзл с !ЖМ, благодари есву м»>ягед» учиться, 
даэвяязаться и продолжать его цело.

«Большевизация іпартия» іучеяад фраза. 
Пюлеи-.тьпее нтжцо голодать: «Леншшэішя 
нгюттги». щтчораввпя. что яхрпяво Ленин 
боаьпіеввстскую щзфии» «сбачьи'свичил».

Тальке Летит я его большекистокая партия 
яѳлвміяшо служат путш щ ъгм  факелом д а  
паіртий дртгих стоѳе .

Это ігрэябходит в вас^хщеѳ ©ром «  © 
вошушстической партией Рѵмклии.

Ромаптичоскио времена партизанщины. 
Ещ е крепко перепахана Сибирь, кровь, 
штабеля человеческих трупов, сжигаемых,
как погоияые сажени, и недели назад здесь 
вот, па крылечко да ..і, сидел я с крепко- 
плечим белозубым Кравченко *). Мы 
грызли кедровые орешки, я  смотрел па 
круглую  голов., Крав'нжки н говорил ему, 
что человек я  в таких долах ыадо-смысля- 
щий, умею  только писать рассказы, но д у 
маю, что вести на польский фронт полк 
партизан — дело иестоющео, что партиза
ны  есть партизаны, и свое дело партиза
ны ужо сделали. Кравченко щелкал ореш
ки и говорил неспеша, что был у него одни 
такой писарек, который держался моих 
ж  • мыслей, он велел еіх» выпороть а аиса- 
рек нспривился. В  Москву вогнали не 
меньше десятка телеграмм, и століюо-же 
пришло в ответ телеграмм, пока не разре
шили, наконец,полк партизан формировать. 
Полк был сформирован, партизан на паро 
ходях привезли из минусинских степей— 
и вот, ночью, в мое окно барабанят орди
нарец.

О р е д ^ ,  я н в з р я  7 8 4
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Двадцать первый год кровавой романти
ки, и сибирская глуш ь, и живые следы ве
ликого военного разгрома и отступления. 
Я  побежал через лесок с донесением; че
рез полчаса мы сидели в автомобиле. Спра
ва, бескрайно, торжественно, пес Енисей 
своп воды— от отрогов великих Саян. Нас 
гнало ночью в город из летних монастыр
ских квартир горной дорогой, осыпями 
скал. Голубой огонек, как детский ноч
ник, возле руки шоффера, тяжелый Кейес 
вырывал из тьмы  янтарные камни диких 
глаз встречных лошадей. Город спаи за 
мостом— ничего не знающий, обыватель
ский город, а во дворе і ехотных казарм б у 
шевала партизанская стихия. Партизаны 
погрузились на пароходы и проехали сот
ни верст, но здесь, за день до отправки 
на фронт, они отказались сдать оружие, 
они хотели ехать со своими винтовками, 
карабинами и кремневыми ружьями, или 
даже вовсе не ехать, потому что ехать им 
незачем, воевать они будут здесь, а по
ляков пусть  бьют другие - партизаны во 
дворе были вольницей, человеческая лави
на бесновалась, и у партизан было боевое 
оружие и пулеметы.

у е л

' я +

Спимок в неиэданной руиописн В. И. Ленина «Товарищи - равочиа! Идем
решительный бой!». (Лист 9).

последний,

дети, они сдали оружие, и чороз день спо
койным воинским эшелонам повезла их 
на фронт.

Я  никогда но понимал прежде, что зна 
чит гипноз и обаяние личности, н здесь, 
на этих сибирских неискушенных кре
стьянах, которых только гч>ре заставило 
бросить землю и сделаться воинами, по 
ш едш их в романтику русской революции 
я повял, что это значит и чего это стоит.

П.

Заветы Шшмч! о
ш о т т р а ц $ ш

Партизаны слуш али шестого оратора, 
партизаны позволяли оратору выбросить 
все лозунги, но как только начинал гово
рить оратор о фронте, партизаны  свиста
ли, они кричали, что у  них есть свой соб
ственный Фронт а  пусть  чуж ие фронты 
защ ищают другие.

А. Ь А Д У Я Е Ш .

Это была запорожская вольница, и запо
рожская волыш ца могла в одну ночь зах 
ватить город, разбить жалкий караульный 
батальон, прервать магистраль— все во 
славу своего собственного 'понимания дел. 
революции и мировых іге-отложных задач. 
Я  видел, как бились с ними бессильно лю
ди железной закалки, они пускали в хол 
вое лозунги и слова, и лозунги  срывались 
криком и свистом. II тогда сквозь свист, 
при скифском колыхании факелов, на гр у 
д у  пусты х патронных ящиков влез чело
век, который увел меня с собою в Сибирь, 
который был моим начальством и другом. 
О іі завопил воплем, всколыхнувш им все 
это скифское торжище: «Товарищи!».— Он 
потрясал белым листком, и он заглуш ил 
толпу своим криком. Она гудела еще, но 
гуд  перекатывался, становился глуш е, и 
тогда опять с патронных ящиков прокри
чал человек: «Товарищи! Я должен вам
прочесть телеграмму, которую  получил 
сегодня для вас от товарища Левина*.— И 
он прочел телеграмму, которую прислал 
Ленин, получив извещение о том, что 
полк партизан сформирован.

Я не помню сейчас точного текста теле
граммы, но это были простые горячие сло
ва человека, который умел во время на 
все откликаться, который умел все запом
нить в стихийном водовороте событий, ко
торый умел всегда подать свой голос при
вета, простой деловой голос, пафос кото
рого— был в его простоте. Он писал в теле
грамме, что сделано большое дело, что, 
наконец, бесформенная партизанщина ор
ганизуется, и что партизанам ом верит...

II когда телеграмма Ленина была вык
рикнута- -п увидел впервые, как можно 
зажечь людей. Телеграмму эту  им, про
стым безвестным сибирским партизанам, 
писал сам Ленин, и эти крестьянские голо
вы были ошеломлены, сбиты с толку, они 
завопили вослед,— все это было совершен
но нопонятно, но оглугаающо, Ленин, сам 
Ленин, призывал их и верил им,— и тогда, 
в полчаса, о іш  дали себя уговорить, как

*) Кравченко—вождь я  организатор си
бирских партизан.

Трудовая жпзпь Гамбурга начинаете; 
рано; еще в свинцовые дымы  рассвета уж- 
визжат паровые лебедки, свистят па ров и 
ки, угольная пыль в’едчива, матросы— ам 
риканскне, французские, матросы кора» 
лей. прошедших долгие пути  океаном— зн 
бивают трюмы углем, тюками, бочонками-- 
всей этой тысячетонной кладью, которую 
провезут с материка па материк угрюмые 
морские громады. Каждодневная матрос
ская каторга—и мимо, за шагом т а г , один 1 
за другим— идут грузчики, такие же гр у з 
чики, как и у  нас па Волге— французские 
матросы. Они угрю мы  и надрывно воло
чат, раздувая ноздри э&п іанны х кляч, т я 
желую кладь на лямках, рубали на их во
лосатых грѵдях распахнуты — синяя та туи 
ровка дальних стран; змея, крест, переви
тый цветами, или нежно-сшшя женщина, 
сладкое эротическое вдохновенно и ску с 
ника.

Они проходили мимо пас, не глядя, своей 
каторгой, округлые шапки с  помпонами, 
постная ф ранцузская ругань: «АН, аіі Пбше 
<!іі сЬіеп», не в пример пашей скромной 
волжской, например, и гагант-матрос, все 
поглядывавший па пас воспаленными глаз
ками, медно-красный, с  кудряво-путанпой 
челкой, шагавш ий позади всех. Спутник 
мой. смотревший не без опаски на это зве
риное подобие человека, сказал мне по- 
русски о том, что не очень то удобно гла
зеть па чужой труд  и лучш е уйти,— как- 
вдруг именно этот матрос, тряхнув  на спи 
не евмипудовый мешок саго, разодрав рот 
ослепительнейшей улыбкой, скачал нам:

—  Р усски  каріпо... Легаш  каргао...
Он сказал это с  таким добродушием, ка

кое вовсе, пожалуй, ему и не шло, но у г 
рюмый немолодой матрос, ш агавш ий с за 
ди, тоже вдруг улыбнулся нам сквозь 
усы , и все матросы, шагавш ие следом, то
же заулыбались, потряхивая тяжесть, по
тому что первый назвал имя, которое все 
онн япали.

Собствен но гопоь* пал осталоеі 
«только» одно: с дела ь наше насе
ление настолько «цш’-п лилова®* 

иым», чтобы оно пинядо все вы
годы от иоголозао-  ̂ у чистая в 
кооперации и п.ик шло это уча
стие. «Только» эго. Никакие дру
гие премудростя л .м  не н уж іш  

теперь для тою, чтобы цереііти * 
социализму.

— Вот простые слота, Ленин-, яаписаяны* 
нм в 1923 году.

Социализм может быть построен тол ь»  
самими трудящимися массами, иак&г.инн прв 
газами сверху ой не может быть осуществ
лен.

Впервіде за всю историю Чиловечоства • 
революции участвѵ^т подавляющее бо. іьиіи*- 
ство населения: рабочие н крестьяне. Зга ре
волюция охватывает город и деревню. Ь с .ш  
срывается старое, везде делаются попытке 
строить аовое.

Но если в городах новый путь ясеп: овла
дение крупным производством, развитие про
изводительных оал,— яромышледнсстц — С*- 
гы коммунизма,—то в деревне новые методы 
работы почти неизвестны, там неясно, в  ка
ком  направлении надо путь держать. В дерев
не новое ст)х>итольство задерягивчется старым 
укладом аковошпш ы быта. Еще крепка ил 
люзия собственным горбом наладить свое 
(личное) хозяйство и  пробиться в  середняк* 
и зажиточного хозяина.

А  между том к ь деревне путь к соцачляа- 
му,— вообще путь вперед,— для бедноты и со
рт дня кои один: через кпуіш . производство, не-

строительства, называл его самым «простым, 
легким и доступным для крестьянина*.

Социализм будет построен руками самих ра
бочих и крестьян. «При условии максимально
го кооперирования ■наоедеашя сим собой до
стигает цеди  социализм», говорил Ильич.
Но кооперирование населшия, чуть-ли ни це
ликом безграмотного,— дело огромной трудно
с т и . Леигиш не зря берет в кавычки сд(%»

Я  узпал потом, что это имя стало пзвест- 
ио ям  ошв в Одессе, когда ь девятнадцатом 
году они взбунтовались вместе с  яруги?,пт 
матросами французского флота и были 
спешно отправлены на три года попратгл 
в Марокко.

...Бунт в Одессе, Лошта, Марокко— этп 
этапы  матросских блужданий, пожалуй. | 
кое-что значили, и я подумал тогда, ч т о :; 
по всех этих матросах— матросах А м ери ки .: 
Франции, Новой Зеландии— во всох них 
представление о Ленине связано с  пред
ставлением о великом раскрепощении— раз 
и навсегда. Может быть, именно в этом та 
отрава, которой Ленин раз навсегда от
равил прочнейший 1 бѳтоипо-асфальтовый 
мир, где никогда уже больше ве будот 
прежней тш я ш ш  молчавших.

В Л . Л ИД ИН .

«только» в фразе, что для ооцинляами нужае 
«только» поголовное участие грудящихся •
кооперации: он понимает, что кртстьявство н* 
лчгко и ие скоро усвоит очевидную истину 
достоинств коолерацин.

...Для того, чтобы совершпті это «только», 
нужен целый переворот, цела* полос* куль
турною  развития всей ня родной массы,... что
бы достигнуть через нэп участия в коопера
ции поголовно всего населения,— вот для это
го требуется целая нсторическал эпоіа... бм  
этой исторической эпохи, без поголовной гра
мотности, без достаточной степени толковости, 
без достаточной степени приучения населе
ния к тому, чтобы пользоваться книжкам* в 
без материальной основы этого, без известной 
обеспеченности, скажем, от неурожая, от голо
да и т. д.—без этого нам совсем цели я» до
стигнуть.— Так писпл Ленин.

Надо, чтобы крестьяне убедились в выгод* 
многополья, пользования сортировкой и тчюа- 
горои. а ;ыя этого необходимы опытные пола, 
образцовые хозяйства, популярная и толковая 
литература, & главное, способность крестьян
ства читать ее л разбираться в ней. Строить 
социализм теперь, значит, строить коопера
цию, возможно энергичнее и быстрее ликвиди
руя неграмотность.

ВЛ . С А РАБЬЯН О З.

Партия год баз Л м іж
Уходя от пас, тов. Л ѳщ ш  завешал 

нам: хранить единство чашей партии, 
как зеницу ока... хранить и укреплять 
диктатуру пролетариат*... всеми сила
ми укреплять союз рабочих н кре
стьян...

(Из речи тощ Сталина з  траур
ные дни).

Истекший год внутрипартийной жизни 
моокно назвать годом величайшего сплоче
нии партийных рядов. Н этом году пар іи я  
еви аз продемонстрировала единство м<> 
вол.-тной ленинской партии. Партия креп
ло доржалась на командных высотах нашей 
кр\пной  Промышленности. Она достигла 
колоссальных успехов в общем под’еме 
ховяйства Союаа и тем самым предпосы
лок к укреплению союза рабочих и нрѳ- 
ГТЬІІН.

•? области свльсчого хозяйства мы ішѳ-
‘ледуюшне достижения: увеличение

Посевной площади (без Закавказья, Т ур 
кестана и Д ІіО ) с 69.0 миллионов десятин 
в 1923 г. до 75,0 миллионов десятин в 
1924 г. против 86,5 миллдоио/ десяти» с 
1910 г. По Уюраияе же мы почти достигли 
уровня 1916 г. Но техническим культурам 
мы в течение истекшего года имеем сле
дующее увеличение площади посева: на
саханн. свеклу— 42 проц., коноплю—21
проц- хлопок— 134 проц. и Т. д. Мы имеем 
такой *е рост скотоводства. Несмотря на 
частичный недобор нынешнего года— на- 
ячцо несомненный быстрый рост и интен
сификация сельского хозяйства, что впол- 
пе оправдывает политику партия в обла
сти сельского хозяйства.

В  области крупной промілпл&вяостя за 
потекший год увеличение общей продукции 
превышает 30 проц. (1577,5 милл. довогн. 
ру©. против 1191,4 милл. руб. за прошлый 
г о д ). Наиболее крупный успех наблюдал
ся а тяжелой металлической гирогзышленнэ- 
сти: выплавка чугуша увеличилась в те
чение года ка 120,8 П|юц„ стали— 67,4 
проц., прокат дал 48,5 проц. увеличения. 
В ы п уск  хлопчатобумажной ткани возрос 
аа  44 проц., совершенно изжит топливпый 
кризис и мы даже имеем некоторый избы
ток топлива  Крупные успехи достигнуты  
в отношении отпускных цен товаров, в по
вышении действительного .уровня заработ
ной платы, в поднятии производительности 
*руда и т. а.

Мы, конечно, не должны продаваться 
излиш нему оптимизму. Что у нас многое 
еще* впереди, что пе мало трудностей, не
дочетов и т. д.— мы знаем, будем их вскры
вать и исправлять. Но что прошедший год

был годом буйного экономического роста,— 
это принуждены признать даже наши вра
ги. которые называют этот год «рекорд
ным*. Ьщѳ бы. Недь, в истекшем году без 
помощи западно-европейского капитала мы 
блестяще провели денежную реформу.

Денежная реформа, создание стабили
зованного рубля, является иаилучш іш  
орудием в деле смычки города с деревней, 
ибо экономически денежная реформа зна
чит, что мы в текущем году сняли с кре
стьянства эмиссионный налог в размере: 
200— 300 милл. руб.

Наряду с  общим ростом промышленно-' 
сти  увеличилось также общее количество' 
Промышленных рабочих на 17,7 ігроц. в . 
течение июля— сентября (т. е. 1279,3 милл. 
рабочих против 1087,2 мгидл.).

Роет числа рабочих, занятых в промыш
ленности, продолжается безостановочно.

На этом общем фойе разворачивающейся 
промышленности и сельского хозяйства и 
развивалось работа партии за истекший 
год. Псе это в громадной степени бжігопри- 
ятствовало росту активности и культурпо- 
і т і  широких слоев беспартийл. рабочих и 
крестьян. Доверие пролетарских масс в 
Р К П  возросло и тяга в партию была на
столько сильна, что ХІІІ партконференция, 
состоявшаяся ещо при жизни Владимира 
Ильича, вынесла постанс«влеияе о приеме 
в партию 100.000 пролетариев. Смерть Иль
ича послужила толчком к небывалому сти 
хийному ааллычзу в партию рабочих от 
станка. Ленинский призыв дал 200.000 но
вых членов па4»тии. Рост партии пе приос
тановился и поело кампании ленинского 
призыва. Истекший год дал четверть мил
лиона нозых чпююв РИП. Рост партии 
продолжается и сейчас. Он, безусловно, 
усилил ж ивую  связь и влияние па бес
партийную рабочую массу и поднял в их 
глазах авторитет партии-, увеличил органи
зационную  и культурную  самодеятель
ность масс. Мы достигли такого положе
ния. когда па . некоторых предприятиях 
одни партийный приходится па 5 беспар
тийных. Вообще же каждый десятый рабо
чий на предприятии является членом 
Р К П  -

В  связи с громадным ростом партии в 
истокшем году на кру-пиых предприятиях 
возникли и оформились организации цехо
вых ячеек, .в которые вовлечено большое 
количество членов партии. Только одна 
леш ш градская оргаиннация с  апреля по 
ноябоь месяи ни 70 предприятиях органи
зовала 485 цех’ячеек. Иа 7 «рунных пред
приятиях Москвы, Ленинграда и Иватш о-

Вознесенска образовано 52 цех'ячейки, в 
которых работают 348 человек— членов 6ю-
ро.

Цифра эта указывает на связь ©ыоопаого 
пяоторгаяа с массой партийцев и оеспар- 
тийяы х рабочих. За  истекший год мы 
имеем расширение укомов и райкомов 
процентов на 80 при орабочиваиии бюро 
Р К  и У К  па 80— 85 проц. в промышлезных 
организациях. В  крестьянских уездах в 
руководящую уездную  партработу вовле
каются крестьяне-коммунисты. .

Чтобы закончить организационную сто
рону внутрипартийной работы, укажем 
также на увеличение общего числа членов | 
губкомов п обновление их не менее одной! 
трота. Пюи этом, выборность проводилась 
почти всюду. В  области организационной 
партработы партия руководствовалась 
имеющимися постановлениями о внутри
партийной демократии, шиіюко вовлекая в 
практическую  работу новых членов пар
тии, выдвигая постепенно их на руково
дящие должности.

Количество вовлеченных в практическую  
работу молодых члене* партии в главней
ш их организациях колеблется от 50 до 
80 процентов. В  этом отношении наблю
дается некоторый перегиб в сторону не
посильной нагрузки молодых членов пар
тии. Но парт, организации уже ѵчяя это 
обстоятельство и ваяли курс на разгрузку 
их от многих общественных обязанностей.

В  истекшем году партия без Ленина 
расширила состав членов Ц К  до 53 чело
век (т. е. за 13 чел.), кандидатов в члены 
ЦК  до 34 чел. (т. е. на 17 чел.) и членов 
ІЦѵК до 151 чел. (т. е. па 101 чел.) введе
нием в состав обоих высш их партийных 
учреждений наиболее связанных с  масса
ми работников с мест, что принесло гро
мадную  пользу. Усилилась также связь и 
отчетность вышестоящих парт органов с  
низовыми. ЦК, Ц КК , ГК  я Г К К  я т. д. 
рассылают стенограасмы своих пленумов, 
а также свои решения по важнейшим во- 
побсам па места. 14 истекшем году нача
лась практиковаться рассылка информа
ционных писем ГК  ячейкам. Установилась 
живал связь партии сверху ш и з  и обрат
но.

Выше мы указали яа угсресление связи 
партии с беспартийными массами. ()реди 
последних наблюдает-зя подитичеслая а 
культурная ожтиииості», выражающаяся: в 
росте рабкоровского движения, подписок 
иа газеты и журналы, роете самодеятель
ности и расширении добровольных обще
ственных 0{*гянизаднЙ (МОІІР, О Д ВФ , До- 
брохим, «Общество культурной  смычкіі го
рода е деоеааѳй») и т. д. В  одном только 
Ленииграяе количество членов сОбщесгва

культурной  смычки» возросло с 60.093 ч. 
в мае месяце до 229.000 чел. в октябре.

За  последнее время Р Л К С М  возрос с 
406.660 членов союза (в яаварѳ 1924 г.) до

рабочих
На 1 января 1924 г. 165.104

40.8 проц.
На 1 января 1925 г. 450.000

42,5 проц.
Партийное ядро— членов и кандидатов!

Р Ш І— 1 января 1924 г. составляло 38.362, а і 
1 января 1925 г. уже 90 000 человек.

И особенно феноменальные успехи  інмв-1 
ютея в пионерском движении. На 1 июля 
24 г. пионеров было 200.000, а иа 1 января 
1925 г. уже 1.100.000, что дает увеличение 
в течение каких-нибудь 6 месяцев на 550 
проц. Если  бы не было искусственной за- 
дерлехи приема в пионерские организации 
(из-за отсутствия достаточно подготовлен
ного кадра руководителей, помещений и 
т. д.), то тогда рост организации был бы 
в несколько раз выше.

Год жизни без Л еш ш а прошел под зна
кам небывалого по своим размерам разви
тия пропаганды ленинизма и особенно ни
зовой сети партшкол. Исходным пунктом 
было политическое воспитание кандидатов 
ленинского призыва. После XIII партс’езда 
широко раскинулась сеть сокращенных 
школ политграмоты, количеством до 3.000. 
ГІо последним данным ЦК, теперь сеть 
эта расширилась в 2— 2И  раза. Все прак
тические мероприятия в области организа
ции школ политграмоты п р и хо д ую т  об
щую цель: превратить школу партпросве
щения з  школу для изучения ленинизма.

В  десять крупны х промышленных рай
онов Ц К  посланы хорошо сорганизованные 
пропагандистские группы , которые водут 
оргаиазационяую  и мгтодвчѳскую  работу 
по руководству цжолами политграмоты. 
Они занимаются подготовкой и переподго
товкой местных пропагандистских сил.

Киамо того, агитпропам Ц К  ПСП (б) пе- 
песмотрвиы я утверждены ярвтраммы ком. 
В У З ’ов, совпартшкол, ВУЗ*ов, рабФавов и 
т. д., в которые введен курс «РКП и ле
нинизм». Во всех программах ленинской 
идее союза пролетариата с  крестьянством, 
как и борьбы партия с антипартийными 
уклонами, уделяется огромное внимание.

Пропаганда ленинизма в деревне про
водится через школы-передзажкн и крат
косрочные курсы -с ’езды, по в ной нет 
еще такой напряженной работѵ, как в го- 
роде. Зато значительные достижения име
ются в преподавании ленинизма по ли 
нии Р Л К С М  и ПУР 'а .

Но во всох В У З ’ах и школах мы н^тал- 
віяіаічлся на недостаток достаточно подго
товленных партийных пропагандисте® по 
вопросам общественным и потеряй Р К П  и

круглой цифры 1.000.000 человек иа 1 ян
варя 1925 г., что составляет 246,3 прсц. 
роста. Улучш ился  также социальный со
став членов союза:

крестьян прочих.
164.697 76.859

40,5 проц. 18.9 проц.
447.000 128.000
44,7 проц. 12,8 проц.

ленинизма. Этот недостаток очень остер да
же в Мосювѳ я Ленинграде, пе говоря уже 
о  провинции.

Перед всеми партийными организациями 
стоит задача подготовки в переподготовки 
новых кадров пропагандистов из актива. 
Партийными организациями развернута 
работа по подготовке и переподготовке про
пагандистов.

0  деле снабжения литературой по лени- 
пи.гму школ политграмоты, кружков, 
В У З ’ов л т. д. более или менее крупных 
достижений отмотать нельзя. Если  кое-ка
кую  литературу для средних и высш их 
ступеней коммунистического просвещения 
и можно подобрать, то ее почти нет для 
партийца-маесовижа и тем более для С іс - 
лартнйиого рабочего и крестьянина сред
него культурного уровня. Центральным 
Номитето7* приняты решительные меры к 
лучш хй постановив изданий пекинской ли
тературы. Составлен примерный план из
даний ленинской литературы  по сериям, 
томам а библиотечкам. Всего намечено к 
изданию до 555 названий для читателей 
самой разнообразной подготовки.

За  этот год, что мы прожили без Ильича, 
партия совершила серьезный поворот ли
цом к деревне. На фоне общего экономиче
ского под’ема сельского хозяйства наблю
дается также рост политической активно
сти деревни, идущей, в общем, в нашу 
пользу, за исключением, конечно, кулаче
ства. Это доказывается прошедшими • и про
ходящими в настоящ ий момент норевыбо-
Йами советов, где кулачество провалилось, 

аоборот, растет политическая активность 
деревенской бедноты в нашу пользу.

В  современной деревне наблюдается: 1) 
большое стремление крестьян войти в па
ш у партию; 2) огромный рост комсомола; 
3) перелом настроений деревенской инт» л- 
лигеяции и тя га  в партою со стороаы учч- 
тельсява; 4) громадный спрос на литерату
ру  н пост и распространение яечатн; 5) 
стихийный  рост еельвоіювского движения 
я  т. д.

К«)ѳстьянѳ сами по своей инициативе 
организовывают ячейку и просят принять 
их в партию. Партия в деревне гораздо 
малояислетнве, чем іюмоомол. С 1 января 
прошлого года по январь 1925 года комсо
мол в деревне вырос с 165.104 чел. до 
450.090 чел. Задачи заключается ® том, что

бы  направить общественную активность 
передовой «рестьяпской молодежи па дей
ствительно полезную  общественную рабо
ту.

Политическая активность учительства и 
тяга  с их стороны в партию характеризу
ется следующими шшмаромп. В  Воронѳж- 
екой губерния получено коллективное за
явление от 300 учителей о приеме в партию 
там  же 88 учителей, прошедших курсы  пе- 
Р№одротовки, просят принять их в ряды 
Р К П : в Череповецкой губ. 50 чел. Москов
ский  комитет ігрняял в партию 150 учите
лей и т. д., и т. п. В  общественную работу 
вовлечено в ЕкатерииослаВсюоЙ губ. 70 
проц. учительства^ в Острогожском уезде 
_./>'ю -толовек. в Каширском уезде (Москва) 
— 80 проц.; в профессиональную работу в 
Моокілхмсой губернии втянуто 4.396 чел.

В  области печати мы имеем увеличение 
количества крестьянских газет. Н а  1 апре
ля 1924 г. выходило 122 газеты  на русском 
и 34 на нерусских языках. В  начале же 
ноября мы имели иа русском  языке 184 и 
на нерусских языках 62 газеты. За  тот жѳ 
период тираж газет обоих гоупп  увеличил
с я  с  597.528 экземпляров до 1.552.572. Вм е
сте же с еженедельными газетами типаж  
превышает 1.700.000 экземпляров, о под
писной платой в 15-Ю коп. в месяц, если 
же принять во внимание и комсомольские 
и другие газеты, то директива XIII с ’еэда 
о необходимости увеличения тиража кре
стьянской газеты  до 2.000.000 экземпляров 
выполнена.

Селькоровское движеште, являющееся 
лучш им  п р и в о д о м , связывающим партию с 
миллионными массами крестьянства, пре
вышает 60.000 и т. д., и т. и.

Задача партии заключается в том, тгобы 
рост политической активности пе прошел
МИМО Н9 Ѳ.

Вся  партия сверху до ни зу  серьезно при
нялась за работу по улѵч тен и ю  и крепле
нию работы в деревне. Комиссия по работе 
г, деревне организованы при Ц К . обкомах, 
губкомах, окружкомах, а иногда и при уко- 
мах. Они возглавляются работниками иаи- 
ибслее аэтопитетігмми (иатір., ® губернии 
секретарь Г К  Г" п ведут си отемати ческу ю 
работу по изучению  и улучш ению  работы 
советов, кооперации, К К О В  и т. д. Онп ве
д ут  работу по оживлевию и развертыванию 
советов, широкой самодеятельности кре
стьянства, в них ведут борьбу против яд- 
74!ітгистратквиого произвола и т. д. В  
истекшем году партия с  чувством громаа- 
иой ответственности взялась за осуцеет- 
вленив одного из основных заветов Ильи
ча— за ѵнрзпление смычки города с дере»- 
ней. Она, нам всегда, осущ еотвит и эту 
трудную  задачу.

В  деле оеущ еетвлетш  учеэня  Ленина

.

рез кооперацию. Ленин поачс-кмадя (юль к»- »
операции, как средств* гощш.тиетвчеекдг* > к

по национальному вопросу, помимо новее- 
дневной успешной работы по приближении 
плртийпо-советского аппарата Сь Закмв- 
казьи, на Украине, Белоруссии, Туркеста
не) к широким массам трудящ ихся  вацио- 
нальностой, крупнейш им мероприятием яв
ляются: национально-территориальное рав- 
межевание Средней А зии  и образование н* 
территории Украины  повой Молдавской 
ССР. Обрвыование Узбекистана, Туркмени
стана, Тадж икской и ІСа.ра-Киргизской ав
тономных областей и присоединение д«Ух 
киргизских областей из бывшей торрято- 
рои Туркестана в Большой Киргизии, по
мимо громадного налиональноіхк, бытового; 
экономического и проч. сообравквний, имеет 
еще колоссальное политическое значение 
для всічю мусульманского  Востока.

Национальное размежевание Средне* 
А зии  и о6оа:юзаике свободной Молдавской 
республики является крупьы м  шагом вп**».» -г 
ред в деле выполнения заветов вождя угк«ь 
тайных национальностей— В  И. Ленина.

Наконец, во внутрипартийном с о с т о я т »  
наиболее характерным моментом ядлявтсл 
новая попытка тез. Троцкого ітотворічгуть 
ленинизм ревизии. Что же ответила парта» 
тов. Троцкому?

Партия решительно заклеймила огкторту- 
в яст іг іе скую , меньш евистскую  сущ ность 
троцкизма, пытающ егося разивячать боль
шевизм. Резолюция, осуждающие Троцхо? 
го, в подавляющем большинстве организа
ций принимались единогласно. Только * 
некоторых организациях были 1-2 ко»-:
державшихся. Налірпмѳр, на всох районный 
партконференциях Ленинграда резолюция 
резко осуждающие т. Тооцйого, Припяти 
едчти 'ласйо. То же в Москве. Извиняюсь,4)- 
в Хамовнпчееком районе один человек ао»- 
держался. В обшеы, по результаі^я* голосо
вания, Троцкого *а поддержала и четверть 
процента членов асех партийных организа
ций.

Наоборот, многие кз врож логодакх «от»* 
позиционеров» резко отмеясвивлігсь от і ,  
Троцкого и юрнтйковали его за шжюе ь и  
ступл^киѳ, ояпвляя. что лишь теперь ста
ла ясна их проталогодяяя ошибка, оии убе
дились в том, что иолехпгкд с Тропкам  
и мост глубокие корни в прошлом и отнюд» 
не является «спором меж ду вождями*. 
Партия еще раз выразила безоговорочно» 
доверие своему Центральному Комитату. 
Она еще раз доказала езокз сплоченность 
и единство партийных рндпв. Необходи?л» 
только улучш ить, закрепить рэзввонув» 
ш ую ся ноллеитивную учебу, дойнваксь то
го, чтобы каждый рядовой партиэц  добрая, 
ся  до корней троцкизма, сделался тк^до» 
иамекным бс^л-дщгвиком, настоящ им ленте* 
ЦВМ»

Г А Л У с т я а
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В рабочих кварталах
О  Л гн и н с к о м  призыве

(Постановление пленума).

/  1 . Пленум Закавказского Краеік>гч» Коли-' ствующих партигкол, начиная в Ягк. Ком
Пета РКП юмістатіфует, что вступление 
свыше 12 тысяч нерадивых актиішыл гос- 
■артайных ршмічих в рилы Закавказски* 
Іоымуиистическіих оргошшций у кр м ііш  
I  упрочилч» неразрывную оіияь кшшартни 
С широкими слоями (кюочего класса. Ленин- 
ИСИЙ ЩІШЫВ, осоГммнк) успешно ігр шед 
Нгий в Баку и Тифлисе, неизмеримо укре
пил автарчпѵн* -а доверие к  шьртмл в этих 
м б о тах  цсотрах.

2. Ленинский набор со стороны наци >- 
валквого состава -в -высшей степени вы да
вал. Вовлечение в партию б о ы ія п  слоев 
фебочіх реви, иашюиа.илгостей.в оайеиявн-ги 
«кярок в Баку- япші тся ваяснеГгиим шѵпити іе 
ским факгг .ром в деле увцичплеипя братской 
■олвдарновви <чрл;и трудящихся Заюівкавья. 
Вравадшал линия местных партийных ор

ЛЕНИНЦЫ.

мун. университета, кончай районными и 
уш.эннми іги^т-ігіколами и фшашпваа под 
дернскй этих нпии.
г) Усиление ошит-мргоятчпелытй работы 

в особенности на ващіональных языках 
(лекции, кр гласи оосбразовашя, клубы 
и т. д.).

Мы крепнем
(Партия Ильича а Закавказьи).

Год тому ан.мд ос и ротевщи«, • без Ильича, 
но к|*енкае духом, мы бросили клич рабочему 
классу.

— Ильича нет больше с нами, товарищи ра
бочие, сплачивайтесь вокруг коммунистиче
ской партии в борьбе за заветы его.

Рабочие заводов, фабрик, предприятий и 
промыслов сотнями и гысячшми откликнулись 
на призыв нашей партии.

Во время ленинского набора было принято 
партию около 12.50Э рабочих, причем 94%

Из писем пекинцев
ОРГАНИЗОВАННО В ПАРТИЮ.

Когда умер ниш Ильич, мы работницы я 
рабочие не плакали и не пришли в отчаяние 
Нет! Организованно мы вступили в нашу пар) 
тик».— партию Ленина.

Работница табачной фабрики Роза Люксем
бург, Арфеник.

Д) Усилимте и расширение издатмьста й их ска~алссь рабочими непосредственно от 
з я б л ы  п<> .яшии издания »маооовой популяр | станка‘
.. к „ л . г .  ,ѵ крайне тгтересно отметить, что сами рабо-
*,ой л т г - ^ р ы  1Л .па К Т альньях ЯЗЬЫѵД. | к|жйнр (^режн,, следили, чтобы в партию

е) СпяпЖРИИѲ МЕСТНЫХ оргапттзатіип, З Не записались случайные элементы, не твер-
чаГТИПСФИ Баку И Тиф.тиса контингент »М, дые и>> духу и выдержке, несмотря на то, что
Ш» Л Иф ЙіІрировапНЫX ЩКШага.ПДЯСТОВ. І оказалось очень много рабочих, выходцев из

ч „ „ „ 'Д р у ги х  партий. котоі»ые иокренно порвали с
Ж) Иостатать перед президиумом оЫѵ прошлым и хотели вступить в наши ряды

рощ гг об учете и ікгтокѵѵ/пзпійом рсѵтчнл- подход к ним, со стороны даже беспартийных
делении пропагапдистошх сил по Заісав- 
вааі.ю.

з) Более ршппчѵгт.иоѳ п.тттомерттое и е»и- 
с~игт°мгт*>',Л',ѵ>е яыгпзиіжізіию лелдшцев и? 
«/гветсттзвшгыѳ работы.

и) Уппить работу фвяи р°(Ѵттші лстгті- 
екегп призытп и тпогташіть вопрос пор-ча ме
стными орпдатаяпиями об усилении приема 
рсбптпщ в ппртшо.

5. Вступление т  партию свыше 1? тыс. 
к т а ь т у р н п - в ь ф о е н ш  р а б о н г х  в огромной 
глтпмтя увеличило уровень культурно-п о л и 

тической активности п а р т и и  и  раб чего 
класса. В м ш и  с этнэд произошло п значи
тельное оскттогмте в  работе іряллпшпег * род.» 

общгогччтпш и гг«оч. организаций на про-- 
пр сгтчп . Рост КѴ .Т'-ТурП(Ѵ П іт р т и ч о с г ѵ й  аж -

ТЮШИЯМ должен привести к усилению смы- 

я з к и н ц ы .

Тов, Д Ж А Ш И .

ІШ тщ гй , в особенности Бакинской п Тнф- 
{рокой  с самого начала кампании по ли
вийскому призыву, обеслютина прилив ч 
Партию зилтителі,ного контингента (рабочих 
Всех вациовальк стей.

3. Плоиѵ м «мнстатігруст, что за это гре
ка м с т г м ш  оргплнешлямя прю млна 
большая работа среди ленинцов по в 'вле- 
іешпо в практическую работу, но выиги- 
■юпи ю на опктстосняые работы, по ком- 
мугаістичшг »му просвещению. Задача 
вбошшѳвиѵяваяия этих кадров раб чич 
4юимшеп) п»глмкнеагу пвляетс-я лспопюіі 
щдачей партии. Акадии мч 'пгя л а т ю т  с 
ш ш із ш и  кацраага пфтии, нх бош нопя- 
ваірп должны лг 'тодить вял т  лѵггт  -во-

р кючепѵя их в практическую работу, так и 
I» во лиши теоретической учебы. Последнее 

 ̂выступ лепте Троцкого, с н ягыткой исказить 
■сторязо №а»ртк>п. валтойчиво вы.т«чга<тг по 
■ро'' Об ПОНРЯОЧ ТОІѴПТ .Т'ИМГГГ’ЛВ с иггприей 

► раіртпп и с ее бпр’ бой против различных 
рарттй, групп т  течений.

4 . Д.ТЯ об<ШЛНвРПЧИ,г’ЛІгПЯ п колгмунисти- 
■бШОП тѵѵдтитагчя уг-гтечпвч гк^холтмо:

я) Широкое развитие сети школ патпт- 
іпжявты;

б) Пгѵчлеяттггь ггеот т 'тпиэаятичч  в 
4^чт'?ай?і'ий <?рж ликтггтткчадть азбучную 
■вгрчиотнюгтч» и иалопдаечгтюсть.
» ®) Укр ' плеішѳ и улучшение сета суще*

-Щ
Тов. СГАН .1 3 0 8 .

чки с іфеютьянствоя. Ленинцы должны 
г п  ег.г* імідгьтс фа. т а г  © дг\те ужрвпл* чист 
рабочего класса го|юцоп с Завю’.жаасой іе- 
ровней. Мічгпіыю партийные офгапизядгии 
должны воевіерно істюльэовать
гр\г<! ЙГ'Т̂ ЯЧТИУ̂ Т, лппивюеч ДЛШ угичетт'й
работ пз шефству, землэтестзу и (вообще ра
боты среда крестьян.

рабочих, был осторожный.
Из 12.500 п р и н яты х  в партию  рабочих вы 

ходцев из д р у ги х  партий  оказалось лиш ь  
137 человек.

Иступил к нам цвет рабочего класса, самых 
лучших. бос4-и,)с<>бні.іх годов: свы ш е 71%
п р и н яты х  приходится  по возрасту до 34 лет.

(гг 35 лет до—44 лет 2.141 рабочих, и лиш ь  
339 рабочих из п р и н яты х  по леннабору свы ш е 
44 лет.

К сожалению, жешцин оказалось в ленна- 
бор** мало— около пятьсот работниц,— что со- 
■ тнвляст 4% в--сх прянятых.

Сейчас мы мощны, как никогда.
Если мы в первое время после советизации 

Азербайджана, Грузии п Армении имели 
лишь 20.754 членов и кандидатов, а к янва
ри» ІЯ24 года— 2Н.35Я: то сейчас в Закавказьи  
м ы  имеем свы ш е  40 ООО членов и кандидатов 
партии .

11 все ото— после ряда чисток и тяжелых 
испытаний, когч-ч рп— -  *»• ивый але- 
мент в партии выметался прочь.

Подводя итоги, с г и р м » ожеім сказать: 
мы честно выполняем заветы Ильича.

Мы крепки, мы сильны, как никогда в За- 
кавказьи.

В. КАСПИЙЦЕВ.

Т в с р д г й  р а5о ч і й  руной
(Т иф лисский  мехарт. завод).

Год работы  без Ленина. Работа в области 
производительности труда за год зн чнтельн» 
говысилось. 1 абочие со в<-сй силой и энер
гией взялись -;и работу, установили 
рлектро-стииаию. »гТі іік:і. увеличил сь количе
ство материалов и заказов, уменьшились на- 
*-ладные расходы, наладились производствен
ные совещания.

Год работы брт Ильича не прошел даром.
Укрепляем  партию  Ильича. До смерти Иль

ича в ячейке арсенала было не более 30 че
ловек. Го время ленинского набора целая тол
па рабочих устремилась в ячейку с заявлени
ями о вступлении в партию.

К сегодняшнему дни» в ячейке насчитыва
ется уже п о  членов я кандидатов. Тяга в 
партию продолжается.

Многие ленинцы уже втянуты в ответствен
ную р.-боту.

С м ы ч ка  с ьр гс тьяк ств см . I'абочие арсенала 
ко главе с красным директором тов. Г.очарм- 
твили  состоят шефами деревни Квемо-Члля. 
Пля крестьян уже много сделан:»: открыт
клѵб, устраиваются спектакля и кино, уста
новлен двигатель, который освещает село и 
приводит в движение мельницу с двумя постя- 
вгми.

Рабочие арсенала твердой рукой проводят 
е жизнь все заветы своего великого вождя, не 
і*а словах, а на деле!

Рабочий  Перашвили.

СПЛОТИМСЯ ВО КРУГ ПАРТИИ.
Ильич указал нам путь к освобождению 

труженицы от домашнего ига. завещал нам 
принимать участие в общественной работе. 
Мы выполняем заветы Ильича. Мы теперь 
идем в ногу с мужчинами. У  нас нет колеба
ний.

Л Е н й н и ы .

Тов. А  Г А М  Я Н .
Фабрика Розы  Люксембург.

Мой призыв к работницам,— сплотитесь во
круг тт»|»тии Ленина!

Работница  табачной ф абрики  им. Розы  
Л ю ксембург, А гамлн .

С просвещением жейіцина доведет дело т. 
Ленина до конца.

Работница  ф абрики  мебели К м н и ш .

Б Е З  К 0 Н Е 5 А Н И Й .
Ленин—наш вождь. Мы пойдем по его за- 

ьетам без малейшего колеб-ния
Наборщиц Чинчарздзо.

Мыспи о во?ада

ПРОВОДИМ З А °Е Т Ы  ИЛЬИЧА.
Ленина нет. н»» есть его заветы. Мы рабочие 

новую ТВРГ,!ПЮ Рѵкою проведем их в жизнь.
Набоо ’.чии тюркской газеты «Ени -Ф икир»  

Гатауллин .

П О П ЧИ -ЕМ  ПРСИЗ^ОПСТРО.
Мы, рябо*’,не. надеемся на свои мозолистые 

рѵки. ГПяг за ІП-ГОМ. кирпич з- кио^нчем «ы 
устпотм и укрепим свою пролетярскую рес
публику.

подяпмем пяте производство и »»ро- 
мы»н ценность.

Мы покажем западной буржуазия, что ре. 
Г-очий класс б<ч( их помогли добьется то]*же-
СТВЙ И чей Н̂ ТППГО РОЖ 7<1 ОрТГ'Ч'».

М еханик р '-е'-т^о-стенции ф абрики  имени 
*Рсзы Лю ксембург»  Гарибсв.

НА СТОЛЯР ЗА°ГЕП АЫ И й  0НТЯБ°Ч .
Д а .  з д р а в с т в у ю т  и д е и  т о ь .  Л е н и н » ,  к о т о р ы е  

ч т т и л  в сердца миллионов пяЛочит.
Рабочемѵ классу пѵжпо быть п чекѵ. чтоб 

н° цотеьяті зявосняний Октябрьской рсролх»- 
рри и свободную ЯіИень. которую завоеиезч 
мы рабочие, " о і рѵконгѵтстиом нашего нождя.

Р*бо«»иЧ табачной фабрики Александр Ар- 
химзндритоп.

ЗЛ^Е^ЦИМ  ЛГ^П ИЛЬИЧА.
Мы без Т'зьтчя. по ярвеоптітм его дело.
Ля здравствуют идеи Ленина'

здрявстаует ди:.т^тут,о нпо.дстарпята!
Рбочий табачной фабр. Иван Чабухкдзе.

Г о д  р аб о ты  среди Л е 
нинского призыва

(Ленинский райиш  ТО КПГ).
Кпге до .и ышлсого щгиды'ва ■»иыг>іг пті.ітга 

групішгршд Х а  опредолеіміый кэ.ф  (рабочих, 
чтч» ютдали*-. |> езультж т ііам пъ і ш мячоок, 
піРОйотиіійігчх ан іжльиучо п и ш и  и умелый 
подход к 5 х партийны* масоам. Смвііть на
шего диро-ою жілчиі тов. Ланина вокыых- 
ігула цабоч »ю массгу и «ни отихи-йи-ым шох»- 
ком ринулась в ряды л ч л ч п  Лешино. Всего 
во 'Время лиьтвм ич ) ггриоьяи бькч» принфго 
90Я мпявп* в, из илх 11 жвішыш.

После п ч.вйюняя ламлаш и лрнилрайіком 
первым до.'.чщ пеірешѳл к учебе леншиев, 
для чеію бьМ'И организованы ряд кратюос^я- 
шых двухх.-с-а'тьгх ктружк».* ©о изѵчедаио ле- 
Н'И.шшг, ».чда было вовлечено .(И) щкиц. ле-
ІгШЩііВ. СО СТОРОНЫ ШТРрЫХ про» 'ИЛОЯ ІфО-
матшыі икт.ѵес к за ниши нм; чкнѵщэпмооть 
достигла 1і)9 вроц. Ія ы ы п и  знаний эти 
Кружил ІК- .МОГЛИ ДДТЬ *ЧТАІИіу. (В ІМИѴ. ИХ 
к р т ік д о т а х г п  н за не.имешиш хор*шіих ру
ы ЯЮДИ1Ч9Л-. й, іУ) они швил'иоь ічимком н, са- 
моСфм.мінаііиіо самою лчмишиа ,и дали воз- 
ИОЖН-т.-ТЬ ВЫ ІІОІЬИІЪ, изучить, что шридотав* 
лает к. (ѵ ’.н леішнец.

Наиоатьло е зпачсшиѳ ірайши .придавал 
іррвктчческ.эіі учебе лччсшща, в омытле вы- 
двплм.шн -»о да всякого |и».да выборные 
ДО.ЛЮІЧХѴГИ, что давало воаможиоеть кажд.» 
мѵ л ім іям іу осознать тра.жиии .партии и зна
чение ік ір т . іг сш іл и ш »  В  .ггой оаіакти го- 
14*810 ‘я м а  не ѵюстипзуто. чем в теіфлтме- 
оіоой учебе.

Из числа цриіштьн 903 вы.щшігутх) лс‘- 
шишцщ на разные .работы: на пріфесоиопаль 
пуго— 2Б2. культ, чіарооввт. 150, оаг 
тиііінуо— 15^ раолту в печати (рабкоры 
•паі;ггк«р'ы т к .  -газет, тожоллімдш)— 118

і іт.уатишіѵк)— 9, ©оветовую— 9. Итого—  
733.

Нѵлло <г:м.тить, что отношевие леншшст
« вьжотпе. і-н» поручаемых им обязашостеГ 
очень атж гт-» тг/ю.

В общем основное я;щю л ш ш ц о в  за этот 
год .выдчежа „» аікшк-н и іюказа-ю себя іг 
д ^о чает ѵцц-.ми лвпш ііаліп и в бѵдушг 
.можно <я:»?лть с уш ю іѵ !от»то, что наше 
ігадсгия 'ь г гоеишзтго та шььва вг» т ч « о  « в -  
•росла іі.'лЛй,»’»тве,тпто. но и юачегтвеино.

Р а б к о р ы  на с т і а ш »  ленинизма
'  « уж е совершенно ясно, что движение 
рабкерпв и отчасти селькоров—это есть 
кусок практического ленинизма»...

(Из речи Г. Зиновьева на вто[юм все
союзном оовепіапігя ряОкоров и селько
ров прп «Преале»).

С  каждым голом растет и кропиет пагап ра- 
Івпая печать. От маленькой групттки «искров
цев». от сотен и тысяч «правдистов»— к сот- 
Вям тысяч реЛкороп и селькоров.— верных 
іомощников красной печати и зорких часо- 
йых на «хграже ленинизма.

Рабкоры и селькоры.— не только помощни
ки печати. Они являются проводниками ком- 
мупистичестшх идей в мессы, строителями но
вой ЖИЗНИ, застрельщиками пролетарской 
Вультуры.

Это,— «кусок практического лепиштэма»,—• 
ВО месткому выражению тов. Зиновьева 

Своим острым пером, в метких, крепко ско- 
Вочешшх фраоах, со отролиц рабочих газет

говорят они об упорной настойчивой работе 
но поднятию промышленности, о смычке го- 
••ода с деревней, беспощадно разоблачают 
все отрицательные стороны жизни— халат
ность, разгильдяйство, воровство...

Труден и опасен путь рабкора н еелькора. 
Десятки самых стойких и поданны х уже за
платили жизнью за право быть на этом по
четном посту.

Но твердо помнят рабкоры и селькоры 
своего великого учителя Ильича, который так 
часто любил повторять слова поэта:

«Мы слышим звуки одобреиья 
Не в сладком ропоте хвалы,
А  в диких криках озлоблепья»...

И потому так остро их перо, так неутомима 
рабочая рука...

Рабкоры и селькоры зорко стоят на страже 
Д6ШШИШ&.

Н. Кузьмина.

Войдите в лк>бой завод, фибрину, мастер
скую, епроеите о Ленине рабочего старика, 

®мг тич'-- і молодого, женщину, подростка, партийца или 
беспартийного... рее вам скажут п Ленине, 
как о человеке близком, гениальном и вместе 
с тем щюгтом... О нем расс ажут с гордостью 
п затаенной печалью о безвременной утрате.

Старый, но еще бодрый столяр-модельщик 
и механик ал вода ям. Калинина ОМ’а бесгпр- 
тийный Д. Карсидзе. проработавший на про
изводстве 52 года, говорит о Ленине с отече
ской теплотой:

—  Ленин.— редкость в человечество. Всю 
жизнь он жил заботами о рабочем клаоое. Он 
имел огромную человеческую душу и ѳтим

" *  л  ( 2 0 . 2 ^

Л Э И 1 Щ Ы .

Яе радуйся капитал, что наш вождь рябо-
чртт ГОЯ Ноітгн \”»»р»Л

Поді.ТТЯ П"Т яо кооттч РГГ) жчячі.
Мы »•"”• "Я»Л -п т, япу-ттм т, пт.

ут.0 г,пг.-гію /' „̂тт^орі.гппп ППІГП^ЧКЧѴЯ ОЧОЖГМИ
.-нлямч от етя'” "4. чгѵгопыр ряормг ««ччгѵпчл. 
« и „ч  и мозо"с ч к р " ’ положат голову
бѵчжѵя-’Чи пп. Г»" Г'о—П.'” \»п пп-т

Ля здравстг^чгт победа ле^т^іѵя*
Рабочий Тураажев (завод «Тэмза»).

Тояяпнтпи рябопче* Рот гол. как мы остоо- 
Те-ч

больно от потеря, но бояться пя.ч ие-
ко-о

Пльпч Я" ТО ОСТЯРПЛ заветы и мы нял«мѵ 
не ДОЗВОЛИМ чх »»СКаі!ИТ>.

Мы дол- пи ег'юитъ. цо л память и ѵкреп-
ЛЯл-Ь П" ТО чпплілЛ ООЮЗ СиЫГТСКЦТ РАО——*-т,ц

г»„л  іт о п т ч  г ч - я т . — а п  т т о д н я т и е  п о о т п о д и -  
л е .л ь н о о т я  Трудя'

Раб-»’ ий Лявѵп Моеои®в.

Р  ло вст’ -плепоя в партию все мы. рябояяе. 
лл'*” '” » л"того вождя— " іы п а .

Когда гчіер Ленин " бил явлен ленян 
ГЛТТ« пртсп.тн, Я. КЯ.Л рябочяй. рстт-ттл в яар-
Т гт

^льич сил наш а с д іт ш к  п не мог я 'юта-
впть без вцимсчгч при^ ’ч гтз’—ии.

наши і'абочве сддл^д;шно тянглись в 
леппнеую плотик,, ял^ ’-т ппололжать дело
И л* члтп

Ля здравствует ленапішм'
Ля ЯДРЛіВ*—вѵет пян- іпьчия!

Пгчатнин Чимчяпняяв.

Л е нинц ы  А р с е н а л ь н о го
района

Ленинский призыв Арсрайона дал 805 ро- 
бочих ста и кони ков, из них 80 женщин-работ
ниц. Квалифицированных рабочих было 027 
чел. неквалифицированных— 166 и прочих 12.

При вступлении в партию ленинцы подава
ли заявления, как коллективно, так и инди
видуально.
Кузнецы, столяры, молотобойцы и осталь
ные рабочие, вступившие в партию во время

ЛЕКИНІІЫ .

■ѣу о *

И д ш последний,

Тов. Х м Ч А Т У Р Э В .

вплотную подошел к рабочему. Пм направле
на молодежь по правильному пути. Смена 
ним обеспечена. Его дело не умрет никогда, а  
то. что сделал Ленин для рабочего класса.— 
ото знает каждый рабочий.

Кузнец 2-го сов. завода ленинец Платхотен- 
ко, надевший однажды Ленина где-то в Рос
сии па митинге, в 18 г., вспоминает о нем о 
глубокой грустью:.

— Для н-с Ленин был незаменимый вождь. 
Вспоминая его, на душе становится тяжело. 
Но мы всетакп не пропадем, у нас остались 
«го заветы. Нам нужно только твердо прово
дить их в жизнь.

Кгмсгмолец Осипов, с І-ой тяб"чітпй фабри
ки говорит о Ленине, как о непреклонном во
жде и великом учителе:

— Ленин, как никто, ѵмел леожятъ твепто, 
как на возжах. полную революционного пыла, 
молодѵю гвардии». К ждое его слово было ав
торитетом для веех. Нам н уж но  много и глу
боко из-ѵчать Ленина, чтобы довести  его дело 
по конца.

Красный директор, бывший рабочий кар
тонажной Фабрики, тоа. Придонов оценивает 
см-рчь Ленина, как тяжелую утрату для про
летариата:

— Омерть Ленина ощутительна для н -тей  
партия. Но буржуазия ошиблась п оцоит на- 
дождях, что ого гмертъ ослабит партию. Н-чпа 
партия сплотилась еще теснее и пополнилась 
ленинским набором.

Имя Ленина дорого каждой работнице.
Гильзовщица табачной фабрики «Пролета

рий» Чтаян говорит:
— Ленин уделял много внимания работни

це. Каждая женщина, особенно мать, оценит 
его заботы. И работницы, помня заветы доро
гого учителя, вы рост я т надежную смену »тн- 
іо в  гвардии, воспитывая ее и духе лейнпиэ-

п "Зботят на ттг,онявпплт 
вила4 эсяк:» по

ко»
п

я  кузнец. 35 лет 
в® Па своем вокуС Г»Л«»»» »•!) Ао«* уг<« |Т Х*т»»»р »• "ОПЯЧ • — < о .•••.***««*>
..»(»п,.„пп К.ТЯОСЯ — татт,тпг> гочглп-нтт т̂гтпескп я 
пс^ ч̂тя

і п олтпт Т> ПоЛппгн, "ОПфггт
г> тя..„ч;і(. эгит о месяц®" я н-г"я.юя

"Г ''”  г? П-ТТ"~~.Ч>.ПП г Г1П-ПП1.ЛЛ пп
„«гот ІГЯУ пгѵіпотяопчт Я"Ѵ«м>тт«л „„олтт, я ОЯЛЦ 
* УЧИ.

С-ТЛЫО О ВОЮ Я пе^лстровл Нй ППВЫЙ л ад  
Лети мои ” ч ходятѵя в істпкп» ко.х»ч.ѵиистиче 
СКПХ ор«-ПігзаСИЯХ. пдут ПО л®ПВСТ/-»гпмт ПУ 
ТЗ и РУТП"Т С Т ° * ' » Т

Кѵ*моц Звг»«*ямрв («-Тпмхп»).

Я  рабочий Рявотяю с ’ 4 лет О т » с  мяр 40 
лет. я  вступил в ряды пщ»твч потому, что я 
рожден рабочим. оя.м «*"бопий. * потому дол
жен -®•"'•щя-’-ь дело рабочего клсора, как нас 
учил Ленин

Рабочий Киракозов (Кожэавед).

Я записался в коммунисти”^скую партию, 
чтоб помочь прове«ти заветы в ж»»-иь.
так как заыты Ленива являются лулвян  »а- 
р» »тян ком рабочих и крестьян против буржу
азии.

Трепальщик Дзагаиазе (Текстипьн. трест).

Тов. М Ч ЕД Л И Ш В И Л И .

ленинского набора, успели уже на фактах до
казать свою пі>еданностъ заветам Ильича.

При меньшевистской авантюре они. как 
• а ін, встали на защиту партии и Советской 
власти.

Сейчас 200 рабочих ленинцев вовлечены в 
паптийную работу и 150 рабочих в профра
боту.

Сегодня, в день годовщины смерти Ильича. 
Ленинцы А і»ср йкома докя-чіли. что они нѳ 
случайные члены к.оммуни<ггичес»сой семьи, 

а сознатльные рабочие. вполне достойные 
быть членами коммунистической партии.

Ь Ж г Я *

ч г

л  2

Снимем е неизданной рукописи В. И. Ленина «Товарищи - рабочие!
решительный бой!». (Лист 12).

Идем последний.

Іерезоднм ленинцев в действ тельные члены
Ровно 4 часа дня. Секретарь яче,йки откры

вает соб]>ание.
Первый вопрос в порядке дня вызвал боль

шое волнение среди членов ячейки. Это пере
вод ленинцев в  действительные члены пар
ши.

Их было, правда, не много, по ребята все 
отборны. Устав и программу знают на зубок, 
ьсе учатся в районных школах и вовлечены 
Iаооту ячейки.

На-днях делегатское собрание утвердит по» 
становление ячейки.

А . К.

Ленинец дорож т чістагой пзртии
(Баку).

В  наших руках имеется заявление одного 
ленинца, поданное им в балаханский райком 
партии в первые дни ленинского набора.

.Ленинец, т. Ч., в заявлении пишет: «Прошу 
райком отстранить т. Е. от ком ндировки в 
уезд пока не поздно, а то он всей партии там 
надрыв сделает. Вот уже кик два года он каж
дый день пьет водку. Где только он денег бе- 
і ет на выпивку? Приходит домой, семьи» раз
гоняет и за оружие хватается и по пятницам 
пьет в шинках. (Примечание: в Баку, пятни
ца,— день отдыха Ф. М.).

Он должен сам за этим следить, как член 
иартии, чтобы не было в рабочем районе шин
ков, а он сам позволяет выпивать в них. 27

июня напился как стелька и валялся на не» 
; «езде, но его подобрал товарищ, беспартий- 
ні.іп О., привел его к партийцу, и что-же *« 
этого получилось?— тов. Е .а все хорошее 
••уть не задушил т. С., да отбили его.

Товарищи в райкоме! Разберите мое заявле
ние, наведите енрваки поставьте его ч  
производство. Пущай немного хотя одум 
ся. хотя он и подпольник, но поучить его иа- 
до» 'подпись).

Простым языком и вполне понятным лени- 
н*‘н просит не допускать дискредитирован я* 
партии .Пекина.

Таково лицо ленинского набора в партию.
Ф. М.

Н А  НАШ ЕМ  ПОДШЕФНОМ ПРОМЫСЛЕ 
«ЗАРЯ  ВОСТОКА».

(Баку).
— Не забываете, опять пришли?— улыбаясь 

рстречает меня предпромком промысла.
Вслух прочитывается заметка собственного 

рабкора промысла.
— Вот и мы начали писать о своем про

мысле в нишей газете.
Вошел заведующий промыслом тов. Соро

кин.
Разговорились.
Тов. Сорокин -партиец с 1903 года, рабо

тает на промыслах уже давно. Начал учени
ком, был токарем, механиком, затем помза- 
еом.

— В прошлом году, говорит тов. Сорокин, в 
день смерти Ленина на промысле все ходили

Ленинцы  за рабо той
Л ЕН И Н Ц Ы

Сміча нает
(Тифлисский трамвай).

Иьич завещал нам теснее сплотиться вокруг 
красного знамени компартии. Комсомол креп
ко на крепко .«помнил нто и в день годовщи
ны сме|»ти вождя отдает пп|»тии свою луч
шую. испытанную, достойную нести знамя ле- 
нилчя часть комсомола.

Наша ячейка трамвая растет и ширится с 
кяждыім днем. Теперь ячейка, ввиду большого 
роста, вынуждена разделиться на две ячей
ки.— движения и мастерских.

Смена старшим, в борьбе уставшим. идег|
Комсомолец Д.

Н збор по ПІ р ал о н у 
Т0КПГ

(Работа среди ленинцев).
Ленинский набор весны пр. года выра

зился в количестве 34ч человека, из них 
ЛИ ч. ленинца уже переведены членами 
партии.

С момента набора по настоящее время ис
ключенных из партии леннризыш ш кш  по 
8-му району пет. Из всех ленприш вников 
75 проц. втянуты в практическую работу. 
Весной 1924 г. были открыты для лонпри- 
зы«никое 11 тѵп іткруж дов. где- все ленин
цы с охотой посещали кружки, с боль
шим желанием учились и к началу июля

Когда не стало горячо любимого вождя Ле- і ленинцами эти кружки были окончены.

Таковы мыс-ла фабрик
ажд*.

и заводов о своем

П.

виня го я г&шнл пойти » аартию К».му как 
йе рабочему продолжить дел© Ильич®

Рабочий А. Кэзахишвипи (ст. Навтлуг).

Дети моя- работают совместно со мною в
ГВПТИ.И.

Мы крепко чувствуем, что коммунистиче
ская партия—единственная защитниц» рабо- 
*№Го класса

Елинствеино. О ч®ч Я жалею.— что тюядио 
вступил в комчупчетнческую пягтию.

Крг«елыцян Марикотенио (ст. Навтлуг).

РАБОЧИЙ Ч АХАЛ АЙШ ВИ ЛИ .
До жтѵпления в коммунистическую партию 

я не имел никакого развития, так как не знал 
нп политграмоты, ни мироздания в редко 
приходилось слушать доклады о междуна- 
родном ППЛОСКРПНИ.

Но, вступив п партию и пройдя курс по
литграмоты я быстро понял за что бо- 
рятся коммунисты.

К началу октября были открыты 7 парт
школ и і7 полиппкол. 11 (м’.с ищем ость ле
нинцев в яти школы выразилась в количе
стве 149 чел. Но ппблкхдеігаям. ленинцы 
яайныяются весьма я-ктиино. Ленинцы в ко
личестве 80 чел., лучше устоивпгие полит
кружки, были сразу переведены в парт
школы., Яянятпя среди леннпщев ведутся 
на четырех язілках: іга армянском, грузин
ском, русском и тюркбком.

Леігйитіы прйнимают активное участие 
по работе в деревне— в шеф комиссиях, 
некоторые комиссии: МОГТР. Лоброхим.
О Д Н Ф  буквально завоеваны ими. і із  всего 
набора неграмотных ленинцев 22 человека, 
которые в ипстоящее время ликвидируют 
свою неграмотность.

Ленинцы принимают живое участие в 
профработе, большинство ленинпев явл ярт - 
ігя членами месткомов. РІСК, ревизионной 
комиссии и т. п. Вовлечены ленинцы также 
и в ко»терятиииую и советскую рабміту. 
Активные ленипы выдвигаются на ответ
ственные ш иты . В  последнее время ня-

в»п.
Смерть дорогого Ильича разбудила меня о» і блншаятся живое участие в партработе тех

Тов. СЕИ Д О З.
Промысел «Зари Востоиа».

Теперь промысел готовится к 
'•Ленинской* недели. Организована т{н>йка в  

составе т.т.: Сорокина, Сеидов.» и Знаменского.
В чнтяльне устраивается ленинский утолок. 

Вся работа по устройству уголка п р о х о д п  
под руководством тов. Сорокина.

Работа по устройству уголка идет дружно. 
Рабочие с каким-то особенным теплым чу»« 
ством относятся к работе.

ЛЕНИНЦЫ.

Тоз. СОРОКИН.
Промысел «Зари Востока».

кап в воду опущенные. Я никогда не вядел 
Мльнчо, но 20 лет был связан с нкм и потеря 
была мне тяжела...

— В прошлом году в этот день многие ни
ши рабочие плакали,— добавляет секретарь
профкома тов. Салжанов.— тогда на вкстреа-

ЛЕКИНЦЫ.

Тов. Н У РИ Е В . 
Прямьюел «Зари Востока».

юе собрание вобрались все рабочие, как 
слив. После доклад» и выступлений многих 
рабочих поуспокоились, дисциплина подня-ячеек, где ленинцы избираются членами 

Я хочу помочь партия коммунистов строить бюро ячейки и пропоргаиияятпрами. В  на
дело учителя. Сим рабочий и за дело рабо- стоящее время подается масса заявлений. лнсь в ленинский набор на нашем промысле 
чах буду бороться, вместе с паризеп. рабочими о желании вступить в партию. | дал в партию 84 сознательных рабочих.

Тов. М 0 С Е С 0 3 .
Промысел «Зари Востоиа».

—  Вот модель домика, где родился Ильич.-* 
говорит тов. Сорокин.—он еще не закончен; 
будет покрашен. А вот модель мавзолея. К 
открытию уголка будет готова еще модель до* 
мика в Цюрихе, где работал Ильич.

— К»ким образом вы делаете эта модели, 
по каким образцам?

— Взяли рисупки из разных журналов»
Тов. Согокин ведет к буровой, где груш »

рабочих занята спуском труб.
— А вот и наш ленинец,— указывает тов. 

Сорокин на пожилого рабочего.— выдвиже
нец. теперь работает старшим ра^^им.

Выдвиженец, тоа Мосееов, улыбается:
— Все вре“ я работаю па промысле, можно 

сказать, сроднился с ним. Оден только раз в 
покидал промысел: уезжал в деревню хоро
нить отца.

—  А вот и еше ленинец,— указывает то*. 
Соіюкин. на подручного рабочего то*. Ку
лиева.

— Я уже давно ленинец, да только не бы*
в партии,— улыбается тов. Кулиев,— как умер 
.Іеннн. тик я и надумал быть еше ближе я 
своим, к ячейке: Умер Ленин,— надо укреп»! 
дать свою рабочую власть.

Вас. Кор.
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II ком’ячейку при заводе имени 28 комму
наров. Просим вас, товарищи, зачислить нас 
в ряды коммунистической партии. Мы, ниже
подписавшиеся, столяры убедились в том. что 
единственной защитницей рабочего класса и 
угнетенных народностей является коммуни
стическая партия. 12 апреля 1924 года.

От столярного цеха: Инасардия Михаил.
Еленин Иосиф, Алексан, Алексей (фамилия

В партию Ленина

Он :н :із с т  в нашдсш из 
нас

Л ѳпи іш зм  стал частью нашей эшдаи.
На/гараена борьбе против ленинизма, про

тив заветов дорогого учители, против ука
занного им пути, так как иенавидяших его 
—небольшая кучка, идущ их за иим—-мил
лионы...

В  самом деле, с одной стороны—пред
смертные судороги умирающей буржуазии, 
задыхающегося капитала, с  другой— ко
лоссальная мощь и сила оіргаиизующегося 
мирового пролета о и ата.

Там— развалившаяся старая гниль им
периалистических кадров, здесь—«овые 
молодые, стальные полки тружеников, го 
товяшихся броситься в смертельный бой

И никакие в мире силы  пе сокрушат их 
рядов.

Он—« а  путеводная звезда, он— сама 
жизнь этой гигантской рати.

Ленин живет в дѵшѳ угнетенного и обез
доленного народа, ленинизм живет в ка
ждом кусочке работы, творимой руками 
Пролетариата.

РА Д И С Т .

Оучврачиъм (рассветом подернулось темно*,

амуров небо.
Б депо іга заводах Батума жалобно-то

скливую песню запели гу д а . Одиночками и 
груйваяя «тут рабочие на завод и в мастер* 
аиле. Не слышно обычных шуток ж смеха. 
Наотроедве у всех подавленное.

Подошли 1  юоіггорѳ. Сгрудились 1  дума
ла большую, тяжелую думу.

—  Умер Ильич... Лейиша нет... .

Эта мысль, казалось, проникла в угрю 
мьіе, серые корпуса заводов и мастерских, 
передалась в мелодию травсаииосий и при 
водвыіх (ремней. которые жалобно и тооклл- 
во инѵьи одаообрашый похоронный мотив.

Мнм-о группы рабочих лроаідел из конторы і 
старлж о красив™ флагом, окаймленным 
дерлым крепом, такой же траурный а.р.ю на 
воротах завода извещал (рабочих о смерти их 
в а ш .

Котельщик Ило, старый ірабочпй. прорабо
тавший на производстве не один десяток лет, 
вечно івеселый, любігмоц всей деповской 
«братвы», шел к. грушге рабочих, стоявших 
у конторы, с  готовой шуткой. Он ничего не 
знал.

•Подойдя, сказал что-то. Ею  встретили у г
рюмым молчанием. Опросили:

—  Ило, ты рл-зпе ничего не знаешь?..
—  А что такое?...
—  Умер Ленин... Ильич...
Веселая улыбка разом исчеал» Поблолшл 

Пло и. отойдя иод швее механической, упор-

Образ Ленина в 
литература

Образ Ленина был не раз запечатлен
художественной литературой. !1 каждый 
раз получалось бледное отражение, блек
лый силуэт, никогда но отражавший очерь 
гиганте) 
правду:

•па
гигантской фигуры. Поэт Полетаев сказал

Портретов Ленина не видно:
Похожих не было и нет.
Пека уж дорисуют, видно, 
Недорисованный портрет.

ІТо все же-, .в наследие векам, письмена 
современников сохранили то немногое, что 
поможет переплавить фантастику леген
ды,— ибо еще при жизни становился Ленин 
легендарным— в правдивое и верное изо
бражение того, кто был тем далеким «Ле
ни», что «живет за снегами» и о котором 
мечтал маленький Сами—-индус в замеча
тельной поэме И. Тихонова.

Попытаемся же проследить изображения 
и отражения Ленина в воспоминаниях, за
метках и рассказах внимательных наблю
дателей, питавш ихся  дать его портрет. 
Здесь, к сожалении), слишком много кя 
призігого импрессионизма и мало точных 
и четких зарисовок. Сказать, что есть «у 
Ленина керженский дух, игуменский окрик 
в декретах», как замечено в поэме Клюева, 
значит по сущ еству ничего не сказать.

  ’

Написать о Ленине, что оп «точен, как 
аппарата конденсированная воля в пид
жачной банке, пророк новейшего, сидев
ший положенное число лет сиднем за кни
гами (или за кружкой бюргерского пива), а 
после в две недели ставший мифом, чье 
имя сводит равно с  ума и пекинского кули, 
и джентльмена из Лидса, чуть испачканно
го угольной пылью» (П. Эренбург «Николай 
Курбов»), дать такое механизированное 
изображение,— значит ничего не понять в 
Ленине. П как пн странно, по облик Лени
на удалось запечатлеть выпуклее и ярче 
не романистам и не поэтам, а публицистам. 
Лот, например, беглая, но острая зарисов
ка А. К. Вороненого: «Ленин по каратаев- 
ски кругл и проворен. Наэлектризованный 
живой комок» («Россия, человечество, Л е
нин», ст. Парой с к*"X) в «Прожекторе», 
,М 14, 1924 г.). II. Оси некий, отмечая эту

но оиотрел в одігу точку, мучительно Л в р е -  ясе кяратаепекую черту —  «замечательный
крепыш».—дает почти фотографически яс-

Сннмон с неизданной рукописи В. И. Ленича «Товариши-рабочие! Идем в послед 
ний, решительный бой!». (Лист 13).

Н э н  мы об этом узча чя

Ле нинская неделя в Арм ения
Э Р И В А Н Ь ,  19 января . По всем уездам Ар

мении проводится подготовка к проведению 
Велели Ленина В уездных центрах собира
ется совещания активистов, вырабатываю
щ и х  планы для инструктирования и для от
правки активистам села.

Изучаются уголки, исправляются дефекты. 
Открываются новые ленинские уоглки, выпу
ска кггся ленинские стенные газеты. В уголках 
ергяпиѳуются кружки изучения ленинизма.

Это было в 6 часов вечера 21 января. В 
помещении месткома идет конференция бе 
тумского учкпрофсожа. Председательствую 
щий тов. Ладо Кавтарадзе об’являет, что сеп 
час предстоит слушание следующего доклад» 

отправляет ответственных работников в уез- В это время в местком вбегает рассыльнЫі 
ды для проведения Ленипской недели.

Эриванекий комитет в ленинскую педелю
проводит ряд докладов. Мобилизовало б< до
кладчиков. 22 января состоится день поколе
ний. Пионеры передадут комсомолу, а ком
сомол партии лучших товарищей. В партию 
будут приняты рабочие от станка, через про
изводственные ячейки.

23 января состоится торжественное заседа
ние горсовета совместно о месткомами, посвя-

Шефы отправляются в подшефные села. ЦК . щепное памяти ЛѳнЕка.

Л е нин и батум ские іи е л е з н о д о о о ж ш к н
ЛЕНИНЦЫ,До ленинского набора ячейка железнодо

рожников об’едиинла 46 членов и кандидатов 
компартии. Ленинский набор пополнил ячей
ку 79 новыми кандидатами,— рабочими про
изводственниками. из них 1 женщина работ
ница и 8 комсомол истов, переведенных в 
партию по выдвижению их ячейкой ЛКОМГ.

По истечении срока кандидатского стажа из 
числа ленинцев, переведенных в члены пар
ти и . 21 человек исключительно рабочих. Ин
тенсивную работу провели за текущий год 
ленинские кружки, организованные как на рус 
ком. так и на грузинском языке. Эти кружки 
посещаются ие только члена/ми ячейки, но н 
большим процентом беспартийных рабочих. 
Проделанная ленинскими кружками работа 
высоко подняла политический уровень ленин
цев. К ленинской неделе все рабочие-нартий- 
пы проіплогодн. набора могут считаться впол
не подготовленными для ведения самостоя
тельной партийной работы.

Насколько батумские железнодорожники 
втят память Ильича видно из поставленного не 
давно памятника тов. Ленину около железно
дорожного клуба, сооруженного исключи
тельно не средства рабочих-железнодорожни- 
нов, полученные от устройства субботников и 
*оок росников. Памятник отличается большой 
Художественностью исполнения в открыт В 
Но годовщину Октябрьской революции.

железнодорожного телеграфа— бледный, с не 
каяеенным лицом:

— Товарищ, идем на телеграф. Там сквер 
ные вести.

—  Что случилось? Крушение поезда?
— Хуже...
Телеграф чеканит слова:
—  Ленин... Ленип... умер..
Как гора сваливается на голову

Ленин... умер. Как это может бьггь1
Сознание к а к - т о  не воспринимает 
этого факта. Слово «Ленин» н слово 
-оыертъ* как-то не вяжутся одно о другим...
Чо неумолимая телеграфная лепта продол
жает вертеться; стук за стуком, точка, за ти 
і.е. тігре за точкой— получаются страшные
слова:

— Всем, всем! 21 января в Горках скон
чался Владимир Ильич Ленин:

—  Я  больше пе могу слушать. Сердце п р ы 

г а е т  В ГРУ Д И  ДО ТОГО, ЧТО. К а ж е т с я ,  ВОТ-ВО! 

выскочит. Передающий, видимо, тоже волну-

про-

Л Е Н И Н Ц Ы .

Тов. СЕД РАК  ЗАРМ АНОВ. 
Котельщик батумского депо.

Печзтниии под знамгнаад Ильича
ПЕКИНСКИЙ ПРИЗЫВ ТРЕТЬЕЙ ТИПОГРА

ФИИ.

В третьей типографии была 
кампания Ленинского призыва.

проведена

Цреаде основное ялро нашей ячейки со-
01иил<- нз .нескольких членов— служащих 
(бывшие станшвые). Благодаря огтршляио- 
ств от производства члены ячейки ію поль- 
вивыис.ь *  .статочным доверием. БеспартиЙ- 
іы е  рабочие на них смотрели как на чинов 

Но с  ираввджием каш ш ш в ворбов-

ЛЕНИНЦЫ .

Тов. ТЕТРАДЗЕ.

яовьи членов, рабочих со станка, подо- 
в корне намспилось.

Если раньше количество членов ячейки 
фшйштельно с  беспартийными составляло

10 проц., теперь оно достигло 30 прпц. Ха
рактерно, что увеличение количественно 
ячейки не «идет да инерции, а сознательно.

Вновь поступающих глаш ын образом 
интересует паше серьезное отношение и 
ним, изучение политграмоты, газетные об 
зоры.

Попадая в нашу среду, они стараются из 
жить плохие привычки н приспособиться к 
пашей здоровой тртэтпке.

Бесшабашность у пас почти исчезла, пра
здные прогулы т ж в . Интерес к  чтению 
газет возрос— московские газеты и журна
лы у нас не считаются роскошью. •

Но важнее всего отметить влияние ленин
цев на производство. По веем типографиям 
замечается спайка рабочей массы с произ
водством. Не будет ошибкой смазать, что 
производственные совещания— это есть
продукт пекинского призыва.

Тов. ГРИГОРЯН. 
Типография «Зари Востока»*

ется. Слова выходят искаженными, 
передаются неправильно.

Бупвы

живая тяжелую потепо.
* * *

(По шахтерской торопливой походкой 
шел секретарь запкюа партиец Б.

—  Товарищи... На собрание...
Остановились станки. Вытирал грязны

вѵюи пучком осекли, рабочие (потянулись г 
іатшіінтю •маотврокую. Тут. около строгаль 
:ого стаж а завком в полном «воем составе. 
Говорили на собрании мало. Б сжатых же- 
?еаіиык фразах секретарь ячеСка делает до
клад.

—  Ильича нет.— говорит оп.— по осталось 
РКП— ^революционная рабочая партия, дети
ще Илыица, щ.оН'И:кцутая ен> эгысліяни. еі'о 
идеями... С леииіжэмом. в авангарде с ІШ, мы 
придем к  победа...

Не узнаешь обычного шумного, бхрио-пе- 
сѳлого деловошго собрания. Бее притхли—  
слушают...

* * *

Здааяю ірвбочего к.т>тба битком набито. Со 
брались почти ®ое ірабочие. Красньи малом 
[йссыпалнсь платки работниц.

Проходит штшюкпй призыв...
На сцене стол, (покрытый красами оуяппом. 

аа ним бкіро ком ячейки. Большой портрет 
Ильича утопает в цветах и ирасао-чсірвой 
материв.

Раадматриваютад анкеты желающих 
вступить в партию^

—  Товарищ П.

—  Я ..

—  Сколько временя работаете «а произ
водстве?

—  Восемнадцать... С 16 леи...

Следует іряд іюрекірестліьнх шзрооов. Го
лосуют.

—  Бщноглаоно... Принят...

—  Товарищ С.. токарь, на производстве 
14 лет, читает анкету секретарь. Задают 
вопрос:

—  Почему вегуиаете в партию?

—  Бее сознательные (рабочие должны (по
сле смерти Ильича войти в его партию, что
бы продолжать лачатоѳ им дело и довести его 
д> юнща...

—  Принят...
МАРПНИЧ.

Снимок с неизданной рукописи В. И. Ленина «Товарищи - рабочие!
решительный бой!». (Лист 14).

Идем в  поспадао*

ный потрет: «голова его гладкая, словно 
'іолн*ч>впіпіаіі. сидит па крепком туловище. 
Сыя.-оиаты-е, отнюдь пе гладкие, ѵсы и Со
шла. лицо с резкими чертами и блещущие 
от времени до времени небольшие глаза 
•оздают какое-то противоречие к остально
му и невольно наворачивается сравнение— 
ітполироваииый. блестящий, стальной слш- 
'яд, нячитгешний взрывчатым веществом 
колоссальной силы».

Замечанием Воропского о «каратаев 
ском» в облике Ленина брошено вообще 
зерно верной мысли, сущ ность которой 
топко вскрывает Л. Троцкий, давший за 
мечательный потрет Владимира Ильича в 
тот момент, когда он. «прищурив левый 
глаз», «слушает радиотелеграмму речи им
периалистического ве.онштѳля судеб или 
лукав ’ :й изворот ев*>оиейскоіч> дипломата». 
И это время Ленин, — отмечает Троцкий,—  
«похож па крепко-умного мужика, которо
го словами но обманешь. Это мужицкая 
сметка, только с высоким потенциалом, 
развернувшаяся до генпальпостн. воопѵ- 
ж п іч ая  последним словом научной мысли».

Так преображается каратаевскоѳ —  на
циональное начало в природе .оешша.

... «А на вид он похож на ярославского
кулачка, на хитрого мужичонка, особенно 
когда носит бороду» (А. В. Луначарский), 
по сметка, хитрого мужичѳнки вырастает 
до гениальности, «віюружеіпюй ікк-.чеднпм 
словом научной МЫСЛИ». 11 очень метко 
указал Луначарскому скульптор Аронсон 
на сходство Ленина с Сократом. В этом 
«человеке будничной нормальней внешно
сти» II!. Осмтшкий). но с «черепом Сокра
та». была іюкая раз-’ воепность облика. Так. 
художнику Денисову бросилась именно 
эта раздвоенность: он казался ему «то учен 
нейптим профессором в черном сю ртуке, то 
распорядительным мужичком»— «от этого н 
рисове-м, его не могу, что двоится»— пояс
няет Денисов.

удивительной глубиной. «Рыбаки об’яснили 
ему, что подсекать надо, когда палец по
чувствует дрожь лесы:

—  Кози: дринь-дринь. Капипгь? (т. в.—  
«Вот так: дринь-дринь. Понимаешь?).

—  Он тотчас же подсек рыбу, повел ее 
и закричал с восторгом ребенка, с  азар
том охотника:

«Ага! Дринь-дринь».
Рыбаки оглушительно и та ке , как дети, 

радостно загоготали и прозвали ловца: 
«Синьор Дринь-дринь».

Худож ник цепкой наблюдательности, 
улавливающий в физическом облике чело
века всегда что-нибудь особенно ярко ха
рактеризующее сущ ность его внутренней, 
природы, как в Толстом его палъ- 
іы,— Горький и в Ленине под 

метил несколько таких черто
чек: «Коренастый, плотный, с  черепом Со 
крата и всевидящими глазами великого 
хитреца, оп нередко принимал странную  и 
немножко комическую позу— закинет голо
ву назад и наклонив ее к плечу, сунет 
пальцы куда-то под мышки, за жилет. С 
этой позе было что-то удивительно милое 
и смешное, что-то победоносно-петушиное, 
и весь он в такую  м инуту  светился радо 
етью».

Истоцичеший

Уловил Горький движения Ленина, «лег
кие и ловкие» и жест его —  «скупой, но 
сильный». И особенности речи Ленине 
передал Горький немногими, но выражаю 
щн.ми всю сущ ность словами: «речь, ежу 
пая словами, обильная мыслью».

Но из этого двоящегося облика легко вы 
брать тот. который выражает в Ленине его 
просто-человеческое. Это, пожалуй, удач
нее всего показано в очерках А. Аросевя 
«Недавние дни» («Красная Новь», кп. 3, 1022 
г.). «Лило песчаного цвета, морншны. рас- 
ходяшпе от носа, словно высеченные по 
камню, зрачки черные и огненные. Липо 
такое простое. Если бы не глаза, то даже 
скучное. А в глазах есть противоречие: 
они и добрые, и строгие, но под доб[ютой 
и под строгостью где-то глубоко таится 
смех. Но это самое— и доброта, и стро
гость. и смех, и ум— сливалось во что-то 
особенное и вместе с тем просто человече
ское».

Вхожу обратно в местком. Потихоньку, так
как влет доклад. Передаю на ухо ооссду 
скорбную весть. У  сооеда недоумевающее ли 
цо. Он не верит. Да и как можно верить! Но 
когда сосед передает дальше и весть доходит 
до всех, то получается жуткая картина.

Общіде усилия подать делу, акоячателыюо 
исчеяновеггтто склок между рабочими, ме 
сткомом и администрацией говорят о катоо- 
сальпой пользе лепшівкаго призыва.

Дешшпы это то эвеяо, чореа которое пар 
тли ва рабочие массы.

Беопрерывпый ваплыв рабочих от стан
ка в нашу партию пе прекращается.

Ленивцы это то звепо, через которое пар
тия еще теснее сшжотса с  рабочими «ж- 
СаШ .

Нишам.

Докладчик, еднлетвокный не знающий еще 
человек, говорит, сыплет остротами, часто за
трагивает самые злободневные вопросы, а соб
рание понурило головы а  думает о чем-то 
другом.

Кого интересует сейчас доклад? Мысля всех 
сейчас далеко, в Горках, у  тела дорогого во
ждя.

Старик Владимир Тодрая, тгартиец о 1904 
г., не выдерживает.— крупные слезы падают 
ѵ него из глаз и катятся на бороду, поседев
шую в революционной борьбе. Докладчик то
же начинает что-то чувствовать. Воспользо
вавшись перерывом для того, чтобы выпить 
ілоток воды, он спрашивает президиум ѵ при
чине такого настроения и получает ошелом
ляющи* ответ...

А  в это время уже десятки рабочих, соби
рающихся в клубе на доклад по поводу в ян
варя 1905 года, бегут в местком проверить пе
чальную весть. Оркестр, игравший перед клу
бом. затихает, и через Ю минут похоронный 
марш оглашает воздух скорбными звуками.

Батумские железнодорожники доказали, 
что дело тов. Ленина живет: 2 месяца после 
смерти Ильича ком'ячейка. состоявшая из 
26-ти человек, выросла больше, чем в 4 раза. 
Сейчас на батумском ж. д. участке 125 членов 
и кандидатов ленинской партии, которые до
ведут дело, начатое Ильичей, до победного 
конца. •

* ' Рабкор Семафор.

ЭОЙСНАМ
П Р И К А З

КАВКАЗСКО Й  КРАСНОоНД. 
МЕННОй АРМИИ.

20 января 1Е25 года, № 29, 22 часа.
Об’являя при сем приказ Р В С  С С С Р  га 

№ 57 для точного исполнения, приказываю 
во время салюта и склонения знамен по
строить части в районах вх  казарменного 
расположения.

П РИ КАЗ РЕВОЛЮ ЦИОННОГО ВОЕННОГО 
СО ВЕТА  СССР.

№ 57. 20 января 1925 г. Москва.

В  годовщину смерти В. И. Ленина 21 го 
января, .точно в 18 часов 20 минут по мо 
оковскамѵ времени, повсеместно во всех 
частях РК КА  и РК К Ф  произвести салют 
двадцатью артиллерийскими холостыми 
выстрелами побатарейно. В  гарнизонах 
где нет артиллерии, войсковым частям 
произвести двадцать ружейных залпов хо
лостыми патронами в составе частей до 
батальона. Каждый выстрел из орудия и 
залп из винтовок произвести с  перерыва
ми в полминуты. При первом выстреле при 
залпе склоняются знамена и приспускаю т
ся флаги на десять минут.

В  Москве и Ленинграде произвести пять- 
досять артиллерийских выстрелов по ба- 
таірѳйпо или по-дивизион но по усмотре
на ю.

Приказ ввести в действие ш> радио о те
леграфу.

Заместитель председателя РВ С  СССР 
М. Ф РУН ЗЕ .

Зам. нач. глзвн. упр. РК К А  ПЕТИН.
Командующий войсками К К А  ПУГАЧЕВ.

Член Р В  Совета РАТН ЕК .

Особенно много внимания раскрытию 
этих «просто-человѳческих* черт в приро
де н в облике Ленина отдал М. Горький 
в очерке «Владимир Ленин» («Русский 
Современник», кн. І-я. 1024 г.). Э тот очерк 
еще до своего появления в журнале выз
вал чрезвычайный интерес. Крупнейш ий 
художник нашего времени и такой исклю
чительный мастер воспоминаний, такой яг>- 
кий портретист, каким является Горький, 
м* г. касалось, дать действительно нечто 
исключительно ценное.

«Острие глаза неутомимого охотника па 
ложь и горе жизни горели прищуриваясь 
подмигивая, иронически улыбаясь, свер 
кая гневом». «Речь его всегда вызывала 
физическое ощ ущение неотразимой прав 
ды». Это— чудесные штрихи большого ху 
дожествеиного портрета. И замечательно* 
сравнение: «ясные слова» Ленина о правд* 
«напоминали холодный блеск железных 
стружек».

Но в каком убийственном протиторѳчиі
стоят эти прекрасные художнические на 
блюде ни я Горького с  тою фальшивость» 
общих суждений его о нем, «кяк о «типич 
ном русском интеллигенте»! И как «прими 
рить» интеллигента с тем «насквозь рус 
скнм человеком» с «хитрецой» Василия 
Ш уйского, с железной волей пдотопоп: 
Аввакума, с необходимой революционер 
прямолинейностью Петра Великого».— с ко 
торым сравнивает Горький Л еш ш а?

Эго было, кажется, в феврале 1905 тояа*
Я  был тогда совершенным юнцом, голый* 
что приехавшим в Париж, влекомый к р у »  
ними именами историков Олара и Онь«бв* 
са. Я  хотел быть ближе к тем таин стве»  
ним  деятелям русского революционного 
движения, которых я :шнл из тоненьыщ 
листиков папиросной бумаги, получавших* 
е.я в Роооит под видом коммерческих о »  
сем.

Париж  был в то время центром загра
ничной группы  «Освобождение», основам*#  
п. Струве (из этой группы  потом вышла 
партия кадетов). Б удучи  на положении пе* 
литичоокого эмигоанта. Струве был тог** 
чуть-ли не рѳспубкаащом, и ого «смелость* 
временами доходила до того, что *»а •
журнале «Освобождение*, выходившем * 
символической «красной» обложке, време
нами ругал «самого царя». Это Оыл те* 
период, когда русский либерализм треб** 
вал уступок, говоря: «Дайте нам конститу
цию или они (т. ѳ. рабочие) выступят».

Русское студенчество в Париже, в своем 
•олыпинстве, имело тогда очень слабее 

представление о политических задачах м<ь 
мента и я  большинстве гало за Струве, 
который был тогда в зените своей славм, 
как идейный вождь русского либерализма, 

Іі этот момент Ленин начал об'езд нав* 
более крупных университетских городов, 
выступая с докладами об историческое 
миссии рабочего класса и его оош іалисти- 
іеского авангарда. И  вот, в феврале (к* 
помню точно даты) 1905 года в Париже, е 
большом зале Атенэ, состоялся диспут м*- 
жду ним и Струве, который запечатлелся 
з моей памяти на всю ж изнь (думаю, чго ■ 
у всех присутствовавш их на этом нстор»* 
ческам поединке).

Струве вы ступил с  большим докладом е 
•.адачах момента, затянувш имся на п е  
вечера. Вождь либералов ссылался на м -
• луги  русской интеллигенции перед наро
дом, начиная чуть-ли не с X V III  века, оо 
времен Ради шопа. Красной нитью по всему 
ю кладу проходила мы-ель о необходимости 
единения «всего русского народа» п ерѳ і 
тоном самодержавия. Струве настаивал яе 
сотрудничестве классов и призывал к с*- 
лагаению между бурж уазией а социал- 
нчмоюратией, чтобы добиться конституция.

В  сущ ности, на попытке Горького дать 
законченный портрет Ленина можно оста
новиться. как на единственной в художе
ственной литературе. Остальные харапте-

I.-... * л« II, ІМЮІХ Д1ПМ1 I іил ІѴЛДГН I 'И I У ЦПД. |
Совершенно распыленная и не имеющая %

ристики и изображения принадлежать, как 
упомянуто, публицистам. В  этом ряду оео-

Горький не раз пытался изобразить Лѳпи- 
на.пореднть его.так сказать, веяние, огіроде 
лить его каким-нибудь одним метким сло
вом. И он назвал ого однажды Петром Ве
ликим и заметил в ” п'* того"'1-- -очти 
ской пежігости к человеку*. Теперь, в в о о
п ем ы аниях , ІІОЯВИІЫЬ.ІХСЯ ПОЛ, О а СІІЧСТЯ
после кончины Владимира Ильича, Горь
кий как бы концентрирует в одном этюде 
разбросанные замечания, собирает раски
данные штрихи и лепит образ, должен- 
стдуюшнй дать цельное и закопченное 
представлеіпіе о Лвіптив. Но надо прямо 
сказать, что вьппел этот образ расплывча
тым и не оказалось в нем именно той 
яркости обычных горьковских потретов. 
которая проступает в его очерках и воспо- 
ѵ знаниях о Толстом. Королеике, Чехове. 
Для Горького Ленин пе только «изумитель
но совершенное воплощение воли», но один 
из тех «праведников, один из тех чудо
вищных, полусказочных и неожиданных в 
русской истории людей воли и таланта, 
к іким и  были ТІетп Великий. Мнхайло Ло- 
моноеов. Лев Толстой и прочие этого ря
да*. Д ля  меня.— про до лисп ет Горький,— Ле- 
иш і— герой ленгенды, человек, который 
вырвал из груди  своей горящее сердце, 
чтобы огнем его осветить людям путь от 
гЧ)Зорното хаоса современности, из гтгило- 
го.кровтвого болота дуіпной.разлагаю іпейся 
г.судаі-стр.еиности». Не вяжется с подлин
ным Лениным это приподнятое, романтичѳ- 
скй-фальшивое сравнение с героем легенды 
II есть несомненная художествен, беэвкуси 
гт  в словах о «человеке, вырвавшем из 
груди своей горяшее сердце». А говорит у 
Горького .!•• гип  не так. как наверное го
ворил в действительности Владимир Иль- 
•ич. а так. как говорят у  Гопького все пер- 
сспажи его рассказов и воспоминаний «Но. 
—часто слуш ать м узы ку пе могу, действу
ет па нервы. Хочется милые глупости по
гореть и гладить но головкам людей, ко
торые живя в грязном яду. могут созда
вать такѵю красоту», так. например, ия-яо- 
чяется у  Горького Ленин, слуш ая сонату 
Бетховена! И з в у ч и т  это слишком литера
турно и ЯВ 1Ю  транспанирована здесь речь 
Ленина па язык Горького! А вот. когда бег
ло рисѵет Горький Ленина, в тот самый мо
мент когда он «качаясь в лодке, на голу
бой и прозрачной, как небо волне*, упит-

- _ II   1,п Каппн «УЧИТЬ Пыбѵ гпся в Италии, на Капри, «ѵдить рыбу «е 
пальпа» лесой бея удилища», простое и 
милое человеческое в Лѳпине изображено в

бѳино удачна зариговка Троцкого, дающе
го прекрасно очерченный силуэт Ленина— 
оратора. Ленин на трибуне производит впе
чатление «крепкой и внѵтренно эластиче
ской фигуры  невысокой) роста». «Голова 
сама по себе пѳ кажется большой па этом 
не высоком, но крепком, ладно сколочем
ком ритмическом теле. Но огромными ка
ж утся на голове лоб и голые выпуклины  
черепа. Рѵки очень подвижны, очна ко без 
суетливости или нервозности. Ки сть  ш и
рокая, короткопалая, «плебейская», креп
кая В  ней. в этой кисти есть те же черті 
надежности и у  -ествеігного добродушия 
что и во всей фигуре».

твердых убеждений студенческая массе * 
большим сочувствием выслушала доклад 
знаменитого профессора и со смеш анными 
чувствами, в которых преобладало чувстве 
вражды, перешла к заслуш анию  содоклад* 

• ни на.

Почти фотографически четко яяфпкенро 
паны движения говорящего Ленина: «левая 
пука п о р  и ч.еч либо снова за жилетные 
зырез, либо. чаше, в карман бпток. Права) 
следует логике мысли и отмечает ее ритм 
П нѵжные моменты левая приходит на по 
мошь. Оратор устремляется к аудитории 
доходит до кроя эстрады, склоняется вп'* 
прд и округлыми движениями рѵк работает 
над собственным словесным материалом 
(Л. Т р о ш е й  «О Ленине». М атериалы для 
биографа. Гл  ѴЦ. сто. 128). Н а го  заметить 
что это наиболее полная, подлинно хѵдоже 
етрепная характеристика —  изображение 
говорящего Ленина. П литературе мм  ян ь  
ем еше одну попытку не рисовать Ленине 
па топбѵтге Это описание Л  жопа Рида г 
его замечательной книге «Десять дней, ко 
топьте потрясли мир». Ги д  пишет: «Ег<
большой пот. казавш ийся улыбавшимся 
широко откпыпялрп. когда он говорил. в 
его голосе была сиплость.— не неприятная 
но как будто бы от многолетней оратор
ской практики, и он явѵчял так ровно 
что еодаявялось впечатление, будто бы он 
звучит без копня. Чтобы подчеркнуть Фра 
зу, ои слегка склонялся впепед. Оп пиког 
ЛЯ не пускал В  ход жестикуляцию». По ЭТО 
изображение — статическое, эче— Летпін 
ток бы зястьтвтттий па трибуне. Дннамикѵ 
Ленин*)-оратора Р и д у  изобразить не уда 
лось. Говорящий Л енин  вапочатлон пока 
одним Троцким.

Ппрждепреметтно вообще искать в х уд о 
жественной литературе более ярких, более 
пельиых портретов. Ленин ждет своего 
Толстого. Е го  современники еще іге смогли 
сложить о нем «достойной песни». Поэт 
Вл. Кириллов сказал верно:

Время-художник любовно положит
Т от огневой и последний мазок.

Образ Л е іп іпа  стал легендарным. Уже 
появляются «мужицкие сказы» о нем Один 
из них записан Л . О ейф уллтю й  (см. Л7, 
«Красной Нови», посвященной Л енину — 
Февраль 1924 г). Но худож ники грядущего 
в тех веках, в которых имя Ленина про
звучит героической поэмой, не пройдут 
мимо скромных письмен тех, кто, будучи 
современниками Ленина, пытались яяпе 
чятлрть в непослушном слове его гигаит- 
екпй и мудро-человеческий образ...

ЮРИЙ СОБОЛЕВ.
Москва.

Но как быстро изменилось настроение лу  
дитоони, сразу  захваченной могучей же
лезной логикой докладчика! Ш а г  за та го ц , 
вооруженный огромным количеством и сто 
рических фактов, Ленин с легкость»  
опытного дуэлянта разбивал все теорети
ческие предпосылки своего противника ■ 
политическому соглашению между поме- 
гчпьй-яиновничьим классом и рабочими. В 
течение трехчасового доклада б ѵ д ущ н і 
вождь величайшей в мире революции си
стематически обнажал всю беспочвенность 
і рыхлую  бессодержательность русской* 
либерализма. Он написовал перед затаив
шей дыхание огромной аудиторией великие 
чѳрспоктпвы русского рабочего движѳнадъ 
Эя один вечер от Струве. Петра і«гру** 
■фупнейтего ученого, стоявшего тогда  о »  
чем с Максимом Ковалевским и Мечите»- 
вым. не осталось ничего, кроме во<-ттомив^ 
чия о чем-то смешном и беспомощном.

Своими строго-логическими пассуж м *  
іиямн, облеченными в крайне острую  фо^- 
му, Ленин буквально уничтожил своего 
яшонента: уничтожил, как серьезного по* 
титичоского деятеля. Мне отчетливо пою  
нится и то глубокое чувство сожаления, «
которым я и мои товарищи вплели своя 

дина.
мир разбитым у  ног торжествующего

Позмозгано, что этому совортеггаго я »  
о ж ш а іш о м у  и необычайному провалу 
Струве пе мало содействовала и полня» 
■тротивоположность внешней маінеры обои і 
докладчиков. Петр Струве и но сиювІ 
внешности являлся типичным представите* 
лем политического либерализма того вое- . 
мѳин. Парсми выхоленное ли ію . иш упш в ^ 
взгляд и часто прорываюшяяея речь.

Совершенно обратное впечатлеігие тгроив* 
водил на наш у молодую впѳчатлительну* 
аудиторию  Ленин своим проникающим 
взором и уверенней, я бы сказал— дерево 
венной, манерой. Четко, твердо, ясно вы* 
сказывал он свою мысль, не жалея рее* 
ісих и особенно насмешливых выражвпн#, 
которые градом сы пались на совершен*» 
растерявшегося Струве. Задолго до одою 
чаиия речи аудитория была завоевана. &тв 
выражалось в неудержимых овациях. О* 
Струве, вместе с его теорией сотрудник*  
ства классов и его предложениями о с  от лаг 
шеиіш , ие осталось ничего.

Д ля  всех нас сущ ествовал лиш ь этот че* 
ловек с огромным лбом.

Во второй раз я видел Ленина в том же 
зале Атенэ, в 1907 году, после возвраще
ния ѳго >из России. С радостным чувством 
говорил Ленин в -  своем доклад» 
о великих сдвигах, происходящ их •  
России, и о ярко разгорающейся звезде 
будущ ей великой революции на темном ве
бе столыпинской реакции. Отчетливо ае* 
мню я заключительные слова его доклад*! 
«Только там. на живой работе в Е о гсп ц  
среди постоянных опасностей, я почувсю  
вовал. как жалки были все наш а спор*  
подпольных буквоедов*.

М. НЕКРИЧ

*


