
, i b S

 ̂ М.И П ^  л  з  1  и  U ' t .

Vе* I V



Уважаемы е товарищи!
Редакции журнала от всех ответственных' и рядовых коммуни

стов, особенно работающих на местах, ждет материалы но вопросам 
отделон. журнала, а также другим вой рогам, вытекающим и работе на 
мостах.

.Постоянными отделами журнала являются:
I. Общи Л отдел.

11.. Организационные вопросы.
111. A гитация и пропаганда..
IV’. Памятка агитатора.
V. Среди женщин.

VI. Коммунцстпчоекая молодож1».
VII. О работе- среди киргиз.

VIII. Паша печа-Ti..
IX . Диснуо-снонный листок.
.X. Материалы но истории .партии.

XI Партийна!! жизнь.
Х П . Пиблиографнн.

X I 1!. ОффпциальныП отдел.
Каждый руководители учреждении, организации, каждый- секрет 

тар!, комитета партии. ячейки. должны бьгп. постоянными сотрудни
ками журнала.

Деятельное участие коммунистов в журнале сделает его действи
тельно руководя щим партийным органом, научающим опыт проделан
ной работы, под’нтожнкающнм паши достижения 'и той или иной 
области работ!.! и намечающим пути дальнейшей работы.

Начинающие .писать по должны стесняться нолитературпостью 
наложения. Редакции внимательно отнесется к каждой корреспон
денции и, сели пул;им сделает указания.

Статьи должны быть написаны на чистой бумаге на- одной' сто
роне листа разборчивым почерком.

Каждый сотрудник журнал;! получит бесплатно но одному окаем-, 
пля'ру каждого номера Коммунистах

Все материалы следует направлять и 
редакцию журнала по адресу: г. Се
мипалатинск, Ленинская, 3, Агит- 
Отдол Губкомн РКП (б), редактору 
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Проблемы германской революции.
I. Классически-про.нчпарскии характер iряд ц щей германской реы ию ции.

События л Германии развиваются с неумолимостью рока. Путь, 
который русская революция прошла и течение 12 лет, с 1900 года по  
1917 г. ,  германская революция прошла в течение 5 лет, —1918 1920
г г. В последние дни события бегут особенно быстро. Просто „коали
ция", ..широкая коалиция-, корниловщина (баварские события), ..де
ловое министерство", личные кандидатуры (в роде наших Кишкина и 
Бурышкина), снова почти широкая „коалиция"—беспрестанная мини
стерская чехарда. Нго — „на верху". А внизу, в глубочайших народ
ных массах, клокочет недовольство, закипает борьба, которая в очень 
близкий срок решит судьбу Германии. Пролетарская революция с.у- 
чится в двери Германии. Только слепой может итого не в идет/..

Надвигающиеся события будут иметь во ’мирно-мсторическое значе
ние. Пройдет немного времени, и каждому станет ясно, что осенние 
месяцы 1926 г. являлись переломным пунктом не только в истории 
Германии, но через нее, в истории всего человечества. Трепетными 
руками германский пролетариат перелистывает важнейшую страницу 
в истории мировой борьбы рабочего класса. Пьет час. Начинается но
вая глава мировой пролетарской революции.

Каково будет социальное содержание грядущей германской рево
люции? Какой класс будет главным носителем ее, ее гегемоном? При
смотримся. прежде всего к социальному составу населения .Германии. 
Из 59.4 миллионов населения, которые Германия насчитывала к 1920 
г., взрослое население распределялось следующим образом: : ).

Сельское и лесное хозяйство .....................................  9.825,000
Индустрия и горная промышл. ...................................... 14,570,000
Торговля, транспорт и гостиницы................................  5,000,ООО

О Приводимые ниже данные заимствованны из изданного Коммунистическим Пнтернацнп- 
на.ми „Ежегодника11 на 1922—23 г. -Jahrbuch fur Wirtschaft,, Politik und Arbeiterbewegung 
1922—23 Verlag der Kommunistische Internationale, Hamburg, стц. 613 н 611). Б том же „Ежо- 
годнпке11 в статно топ. II. Варга „«Klasscngllederung*11 (егр. 220) . Классовая дифференциа
ции11) находим для Германии следующие данные:

Господствующ. Полуиролета- Рабочие и служащие
класс рпат пролетарии

4.100.000 3.500.000 26.000 000
Последняя оффшшальная промышленная переиись в Германки имело места в 190' г. Пер» 

писв эта дала следующие цифры:
Общее число населения в Г е р м а н и и .................................................................55.765.-400
Иэ итого числа было: нанятых в производстве и торговле.............................. 26.170.10*
Без профессия ..........................................................................................  3.404 9?3
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Личное услужение ............................................................  330,000
Обществ, работай своб. проф. . . .  . . . .  2,440,000
Без п р о ф есси и ................................ ' ............................... 1,700,000

Итого 33,865,000
Так называемые ..самостоятельные", т.-е. значительная часть соб

ственников, отнесены к группе ..без профессии" или „не занятых".
Картина становится еще яснее, если привести данные, более под

робно обрисовывающие классовую дифференциацию населения внутри 
каждой из выше приведенных групп. Следующая таблица ярче все
го, как рентгеновскшш лучами, освещает социальный костяк совре
менной Керманпн:

Наименование Оа моего ят. Полуирол. Служащие Рабочие 
Сельское хоз. 1,189,750 1,275,500 190,500 7,172,000
Промышленность 550,000 1,200,000 1,020,000 11,800,000
Торговля . . . 500,000 1,000,000 12 к Ю,000 2,500,000
Личные услуги ,— - 330,000
Свобод,и. проф. 500,0(10 - - 1,000,000 950,000
Незанятых 1,700,000

Итого 4.430,75(1 3,476,500 3.216,500 22,750,000
Итак: 41 -2 миллиона „самостоятельных-, З'/д миллиона полу-иро- 

летнриев, 3V, миллиона слу.кащих и 22;1д миллиона рабочих. Число 
рабочих, даже не считая служащих и полу-пролетарскип элвмовт, в 
два раза превышает всех остальных вместе взятых. Я npo.vmu.wiiiocmгг. 
3/2 миллиона хозяев. 12 миллионов рабочих, 1 с лившим миллион слу
жащих и 1'ц миллиона- полу-нролетаршч!. полу-хозяйчиков. В сельском 
■хозяйстве.: 7 с лишним ми лл ио н ов  рабочнх, п 11 п милл. помещиков и 
крупных хозяев. I1 д миллиона полу-про.ютариев, 200 тысяч служа
щих. И торговле: ' миллиона хозяев, 3|5> миллиона рабочих и служа
щих, 1 милчион иолу-пролетариеи. СвоЛооцые профессии: •1 2 миллиона 
самостоятельных, 2 миллиона рабочих и служащих.

Социальная база грядущей революции как на ладони. В горооах 
абсолютное преобладание рабочих В этом смысле рабочий класс 
Германии так или иначе пчел за контр-революционной германской со
циал-демократией : пока ото г клаее-гигант метался в поисках „мирно
го- пути, стремясь избегнуть революции и обеспечить себе кусок хле
ба без гражданской войны, -германская буржуазия могла быть спо

I руина занятых в производсгое, и свою очередь, состояла пз: самостоятельных ;> 801.355
Рабочих ................................................................. .............................■ . 14 250.У82
членен их семой, тоже принимающих участие и производстве........................ 4.287.883
домашняя прислуга............................. •' ............................................................ 1.042.120
Итого пролетарского иаселиипя......................................... * \ ! ". ! . 19.581.0114

Служащих . _ ........................_ .............................................................................  1.588.468
Так как с 1907 г. население Германии возросло на 10 ирод., а процесс концентрации кя.' 

питала и пролетаризация средних слоев населения продолжались весьма быстрым темном, то дан: 
иые, приводимые. „Ежегодником" должны быть очень близки к истине.

Заметим, наконец, что в данных „Ежегодника" в состав каждой группы входят такжо 
..члены семей, принимающие участие в производстве'1 кроме того, данные нтп имеют в виду всю 
Хсрманпю, включая п области, запятые французами.
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койна. Ней суть „текущего момента" заключается в том, что ныне 
настал момент, когда этот класс-гигант убедился, что историю пере
хитрить невозможно, что другого пути для спасения страны н рабо
чего класса, кроме пути революции, не существует, С того момента, 
как рабочий класс Германии повернулся спиной к- германской социал- 
демократии и лицом к коммунистам, судьба Германии решена. .Ма
ленькие отсрочки возможны. Те или другие варианты в календарной 
программе грядущих германских' событий тоже возможны, но только 
в пределах ум; очень минимальных.

7 миллионов се.1ЬСКО-хозяйС)тетых рабочих наложат неизгладимый 
отпечаток на ход приближающихся решающих событии и в германской 
деревне. Когда пролетарской революции в России пришлось в силу сопро
тивления помещичье-кулацких слоев деревни, вести настоящую воину 
против отих слоев, русской революции ничего не оставалось, как 
вооружить винтовкой городского пролетария и посылать его в дерев
ню для вооруженном борьбы с кулаком. И лучшем случае вооружен
ные рабочие отряды, отправлявшиеся из городов, могли опираться на 
значительную поддержку крестьянской беднты, бывших солдат 
фронтовиков и т. и. Г Германии дело будет и в том отношении со
лиднее. Из города придется посылать в деревню только 11ролетаj>ских 
руководителей. Основную же работу по обезвреживанию (а точнее бу
дет сказать, по искоренит) помещичьей и кулацкой контр-революции в 
деревне выполнят сами сельскохозяйственные рабочие, которые уже 
сейчас в большей массе сочувствуют коммунизму. Германские кре
стьяне-кулаки на деле являющиеся маленькими помещиками, правда, 
превосходно организованы. Они попытаются оказать бешеное сопро
тивление пролетарскому режиму. Но кто вдумается в вышеприведен
ные цифры тот не усомнится в том, на чьей стороне будет победа.

Грядущая германская революция будет к.шсснчсскн ■ пролетарской: 
22 миллиона рабочих ото основное ядро межд у народного пролетариа
та это— основной капитал м еж д у и а ро д н о й революции. Россия в 1917- 
году имела, по самым щедрым под четам, 8 -Ю миллионов рабочих 
на 60 миллионов населении. Германия более 20 мил. на 60 мил. 
населения, У нас это была, в конце-концов, горсточка. В Германии 
это—основное ядро населения, это- большинство его. Германский ра
бочий почти поголовно грамотен. Он прошел прекрасную школу ор
ганизации. Он культурен. Он в большем количестве участвовали в 
армии в годы империалистской войны, и потому из него будет 
лучший революционный солдат Он прошел у сшщал-демократии тя
желую, но зато и многому научившую его школу.

Но главное— германская революция имеет могучую промышлен
ную базу. Да, германская промышленность находится сейчас в тяже
лом положении. У Германии отняли Ол.ьзас-Дотарингпю с ее больши
ми естественными богатствами. Германия потеряла большую часть 
Восточной Пруссии, Верхнюю Силезию, Мемель, Данциг, северную 
часть Шлезвига, Саарский район и наконец, Рурский бассейн. Гер
мания, разумеется, не в состоянии заплатить 162 миллиарда золотых 
марок дани, наложенной на нее Антантой но Версальскому договору. 
Но в основе своей германская промышленность обладает громадной
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мощью. В этом смысле остается правильным предсказание т. Ленина, 
что Европе (прежде всего, таким странам Европы, как Германия) 
труднее будет начать, но легче будет продолжить и закончить про
летарскую революцию. Германский пролетариат имеет численное пре
обладание я в городской промышленности и в сельском хозяйстве. 
Технический процесс нигде не сделал таких громадных завоеваний, 
как в Германии. Ядро квалифицированных рабочих, способных с ус
пехом стать во главе социалистического хозяйства, нигде не являет-
ОЯ ТАКИМ КОМПАКТНЫМj КАК здесь.

Германский пролетариат не может ужо нрпттн слишком рано— 
в историческом смысле слова—к власти. Это знал когда-то даже Ка
утский, указывавший на это еще в 1909 г. в его последнем револю
ционном сочинении ..Путь к власти". Объективные предпосылки для 
победы германской революции назрели давно. А война 191-Г -1918 
г.г. и все связанное с войной и Версальским миром создали осталь
ные предпосылки для действительной победы пролетарской револю
ции в Германии.

Германская революция будет класснчески-нролетарской. Эго, одна
ко, не значит, что все остальное население Германии представляет 
собою ..сплошную реакционную массу. Напротив! Новой, своеобраз
ной чертой германской пролетарской революции будет та особая роль, 
которую сыграет в ней мелко-буржуазная масса городов: чиновники,
мелкие и средние служащие, мелкие торговцы и т. и Можно даже 
сказать, что до известной .-тенени ту роль, которую сыграло в рус
ской революции уставшее от войны крестьянство, в германской рево
люции сыграют уставшие от разрухи, проведенные развитием капи
тализма на край экономической пропасти широкие слои мелкой бур
жуазии городов. Эти слои, разумеется, колеблются между пролетариа
том и буржуазией. Они, быть может, в ходе революции еще не раз 
шарахнутся на сторону противников ее. Не они представляют основ
ную силу революции. Главным носителем революционной идеи, ко
нечно, остается пролетариат городов и деревей/,. Но все же эти колебнув
шиеся в сторону рабочих слон городской мелкой буржуазии представ
ляют сейчас значительный фактор в балансе сил. Они до некоторой 
степени—фон картины. У яге сейчас, революционному пролетариату 
Германии в течение сравнительно короткого времени удалось частич
но нейтрализовать некоторые слои мелкой буржуазии, а частично да
же заручиться их поддери,'кой. .Уже сейчас часть служащих, мелких 
чиновников и т. д. участвует в нелегальных заседаниях фабзавкомов, 
руководимых германской компартией.

Мы знали,—этому учил нас Владимир Ильич,—что каждая вели
кая революция в новой стране будет развиваться по-своемц. Мы знали, 
что германская революция не может повторить то, что мы наблюдя* 
.'ш в русской революции, что она обязательно будет иметь свои свое- 
ооразные черты. Теперь уже вне всякого сомнения, что одной из 
черт такого своеобразия и является та роль, которую сыграет в гер
манской революции настроение мелкой буржуазии городов.

Емссически-пролетарский характер революции. 11, однако, - -более 
благоприятное отношение к революционному пролетариату со стороны
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мелкой буржуазии городов. Вяжется ли одно с другим? Нет ли здесь 
какого-либо внутреннего противоречия?

Нисколько.
Позиция мелкой буржуазии городов обусловлена, в  одной сторо

ны, брутальной политикой Антанты, которая сделала все возможное и 
невозможное, чтобы раздразнить и ожесточить этот слои населения, а 
с другой стороны позиция германской мелкой буржуазии городов об
условлена архи-ограниченной, узкоклассовой политикой крупной 
германской буржуазии, которая, не задумываясь о завтрашнем дне, 
всей своей политикой вела на край экономической пропасти много
численные слон городской мелком буржуазии. Как марксисты, мы 
знали и раньше из теории, что крупный капитал ломает и уничтожа
ет мелкую буржуазию городов, пролетаризируя значительную ее часть. 
Но особенно наглядна картина этого процесса в масштабе большого 
государства,-- что мы и наблюдаем теперь впервые в Германии в 
громадных размерах.

Обнищание мелкой буржуазии приняло в Германии неслыханные 
размеры. И ото толкает одну часть мелко-буржуазной интеллигенции 
на поддериску рабочих. -Значительный слой топ самой городской мел
кой буржуазии, который в России в 1917 г. в силу стечения обстоя
тельств долгое время был самым непримиримым нашим противником 
и самый надежной опорой эсеровской контр-революции, в Германии 
частью настолько деморализован, что не способен уже являться вооб
ще серьезным фактором в надвигающихся событиях', частью же эта 
группа настроена так, что будет в решающий момент либо нейтраль
на, либо даже на стороне рабочих. Разразившийся в Германии небы
валый финансовый крах больно ударил по мелкой буржуазии городов. 
Владелец табачного магазина в Перлине, который закрывает свою ла
вочку и вешает плакат, гласящий о том. что с вздорожанием цен и 
падением марки он не может существовать, закрывает свою лавочку 
и переходит в компартию. Это не анекдот, ото не просто метафора, 
ото-- своего рода символ.

При правильной политике пролетарская власть в Германии впол
не сможет обеспечить длительную и полную победу германской ре
волюции, ибо поддержка германского пролетариата плюс часть мел
кой буржуазии городов обеспечит пролетарской власти поддержку 
большинства населения внутри страны. А в -этом и заключается основ
ное условие удержания власти.

Грядущая .германская революция будет, говорим мы, классически- 
пролетарской. Это нисколько не исключает, а, напротив, предполагает 
дальновидное и уступчивое отношение к мелкой буржуазии. Герман
ская революция учтет основные уроки русской революции пуле в о  вся
ком случае постарается не повторять ее ошибок. 11 ролетарская революция 
в Германии с первых же шагов нового государственного строительства 
будет придавать громадную важность делу установления удовлетвори
тельных отношений между городом и деревней, с одной стороны, и 
между пролетариатом и городской мелкой буржуазией,—с другой. 
Германская пролетарская революция едва ли прибегнет к огульной на
ционализации торговли и мелкой промышленности, небольших участ
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ков земли и т. д. Поскольку сопротивление мелких и средних соб
ственников не принудит пролетарское правительство Германии, в интере
сах обороны революции, к крайним мерам, это правительство, не
сомненно, будет вести правильную, осторожную и высшей степени 
внимательную политику по отношению к этим слоям. Революционная 
власть в Германии должна будет с первых же шагов своей деятель
ности постараться повести такую политику по отношению к мелкой 
буржуазии, к интеллигенции, ремесленникам, .мелким н средним кре
стьянам. которая (политика) дож на будет сделать симпатии мелкой 
буржуазии городов и деревень к пролетарскому режиму Германии до
статочно прочными

Именно потому, что пролетарская революция в Германии имеет 
такой железобетонный фундамент, именно потому, что пролетариат в 
германской революции будет иметь такое громадное преобладание, он 
сможет позво лит!) себе роскошь избегнуть всего того, что грубо оттолк
нуло бы от него мелкую буржуазию. Именно пот ому, что материаль
ные предпосылки для проведения целого ряда крупнейших хозяй
ственных мер социалистического характера так полно созрели в со
временной Германии, германскому пролетариату не придется, по край
ней мере на первых порах, брутально задевать за живое интересы 
мелкой буржуазии городов.

А какие чудеса энергии проявит вакаленый, грамотный, привык
ший к. организованности 20  миллионный i ерманский пролетариат, ког
да он поднимается на решительную бо] ьбу за социализм, это в на
стоящий момент трудно да via*, предвидеть...

II . Творимая .нченди о ..союве" нпммуниаиов с ниципнилигт имн.
Германский рабочий класс идет к власти., Гдинетнепная полити

ческая партия в Германии, которая находится в восхооящей линии, ра
стет и крепнет с каждым днем, несмотря на все гонения, это ком
мунистическая партия. Псе остальные политические- партии и группы 
идут по нисходящей линии, теряют свое, влияние, находятся на за
кате.

Один из ..видных" немецких меньшевиков (II. Герц) недавно пи
сал в ..Социалистическом Песты икс", что ..так- как социал димократая, 
даже вместе с коммунистами, представляет только часть рабочего 
класса, а значительная часть интеллигентного пролетариата и обез
доленных средних буржуазных элементов находятся в буржуазном 
лагере, то и в чисто числовом отношении социалистическое рабочее 
движение в Германии недостаточно, чтобы одному взять власть*1 Эта 
..глубокая** сентенция достойна меньшевика У  всякого уважающего 
себя меньшевика всегда найдется про запас тысяча и одна причина, 
говорящая против революции. Ему подай 99 проц. организованных в 
с-.-Д. партию граждан, знающих наизусть Эрфуртскую программу и 
полное собрание сочинении Каутского,—да и тогда он потребует еще, 
чтобы один процент остальных всеобщим, равным и тайным голосо
ванием сначала определил, что есть революция ..вообще**, нужна ли 
революция в данный момент и что лучше: учредилка или пролетар
ская диктатура..,.
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Я а самом деле 20-миллионный германский пролетариат пронгел 
более нем достаточную школу организации дли того, чтобы совершить 
свою революцию. И он сое,ершит ее. Весь смысл происходящего внут
ри германского рабочего класса, начиная с завоевания коммунистами 
фабзавкомов, продолжая выборами в союз металлистов, августовской 
стачкой 1926 г и всеми дальнейшими перипетиями борьбы, заключа
ется в том, что рабочий класс Германии выдал политический мандат 
на руководство дни-,гением коммунистической партии.

Яечальные герои II Интернационала трусливо прячут головы 
под крыло и делают вид, что они не замечают итого основного факта, 
который определит собою весь ход мировой политики в ближайший 
период. Однако, ото не значит, что господа социал-демократы сидят, 
сложа руки и покоряются судьбе. Нет. 11 предвидении (или в пред
чувствии) надвигающейся революционной грозы и неизбежной победы 
германского пролетариата международный меньшевизм принимает свои 
меры, между народный меньшевизм творит легенду о мнимом „союзе” 
между германским коммунизмом и... национализмом. Не больше, не 
меньше.

Чем ярче разгорается борьба германского рабочего класса, руко
водимого германской коммунистической партией,- нем ближе герман
ский пролетариат к победе, тем откровеннее становится предательская 
политика международного меньшевизма, тем яснее обрисовывается 
дьявольский план поящей II Интернационала против германской рево
люции.

Каждый знает, что между германским коммунизмом и германским 
фашизмом фактически уже в течение нескольких месяцев происходит 
вооруженная борьба. Редко проходит день, чтобы между коммунистами 
и фашистами но было прямых вооруженных столкновений, стоящих 
жизни не толы.-о фашистам, но и десяткам и сотням рабочих комму
нистов. Каждый знает, ч го когда летом итого года германская ком
партия, имея в виду генеральную схватку с фашизмом, назначила 
антифашистский день, то выступление эго было запрещено герман
скими социа.i-деыократами, входящими во II IIнтврнационал. Каждый 
знает, что правой рукой социал-демократа Эберта является черносо
тенный военный министр, что генерал Сект фактически находится в 
блоке с вождями с -д. партии, что и националистический переворот в 
Баварии на деле есть результат „работы” социал-демократических 
вождей. Каждый знает, что между Германской с.-д. партией и гер
манской националистической буржуазией уже в течение годов прои
сходит определенное сотрудничество против германского рабочего 
класса. II тем не менее, на всех перекрестках германские социал-де
мократы кричат о мнимом ..союзе” коммунистов с националистами.

Зачем?
Лучшим ответом на этот вопрос является то, что делают собратья 

германских социал-демократов—франц;. зские социал-шовинисты.
Французские, с позволения сказать, социалисты, входящие во 

11 Интернационал, прекрасно знают, как знают это и.вожди герман
ской социал-демократии, что победа германского пролетариата и соз
дание пролетарского правительства, руководимого коммунистами, в
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Германии неизбежны и близки. Эги господа превосходно отдают се
бе отчет в том, что французская буржуазия, возглавляемая Пункаре, 
попробует вооруженной силой задавить германскую пролетарскую ре
волюции. При своих „разногласиях*4 с Пуанкаре и германские, и (фран
цузские социал'демократы смотрят на него, как на Мессию, как на 
будущего спасителя Германии п всей Квроиы от „ужасов14 больше
вистской диктатуры. Чтобы дать возможность Пуанкаре в решающую 
минуту бросить войска против германской пролетарской революции, 
нуле но у лее сейчас „подготовит!, почву, создать подходящую „мораль
ную44 обстановку. С :->шой целью и творится легенда- о .мнимом союзе ком 
мунизма с национализмом.

Французские и немецкие c.-д., как и вожди всего И Интерна
ционала, хотят назавтра, после победы германского пролетариата, 
сказать французским солдатам: то, что произошло в Германии, ото-до 
не пролетарская революция, ото националистическое дппжение, ото 
какой-то чудовищный симбиоз национализма с коммунизмом, пто-де 
подготовка войны реванша против Франшш и т. л. Ту же предатель
скую роль, какую в 1914 tody сыграл лозунг ..защиты отечества* (в империа
листической войне), теперь должна сыграть легенда о лгнимом союзе комму
низма с национализмом. Уже сейчас хотят авансом очернить великую 
пролетарскую революцию в Германии. Д же сейчас искажают ее смысл, 
лгут на нее. как лгали G лет на великую русскую революцию.

То, что делает французская ..социалистическая партия" теперь, 
есть настоящая панама. Изо дня в день не только в органе Реноделя 
..Поптолэр". но п в органе негодяи Фроосара, который еще недавно 
числился в рядах коммунистов, а теперь продался буржуазии (см. 
издаваемую на буржуазнные деньги газету )га.што р, происходит
настоящая вакханалия. На главных ролях подвизается известный 
клейменый мошенник лера I ’румбах, который выполняет сейчас такую 
же „работу, какую, по поручению буржуазии, выполнял в 1144 го
ду. Извращаются цитаты, фальсифицируются факты, сочиняются не
былицы. Могучее движение германского пролетариата пытаются пред
ставить как мутную волну национализма. Изо дня в день печатают и 
говорят о „союзе между германскими коммунистами и германскими 
фашистами", ( ’о станиц „социалистической" печати ига отравленная 
ложь переходит на страницы всей стоустой буржуазной печати| про
никает в деревню, в казармы,

Пуанкаре может быть доволен своими молодцами. Творимая вож
дями 11 Интернационала легенда есть не что иное, как подготовка уду- 
тения германской пролетарской революции ментуиарпдны.м -империализмом, ш 
что иное, item .моральное оправдание готовящейся новой империалистской вой
ны. направленной прошив германской революции против, всех возможных ее со
юзников. Пусть знают эго рабочие всего .мира.

Германия—пооежденная страна. Антантовский им нерпа'.пзм насту
пил коленом на грудь Германии*. Не только 20-миллионнын рабочий 
класс, но и многочисленное мелкое городское и деревенское населе
ние ежедневно и ежечасно испытывает на себе самом гнет иностран
ной буржуазии. События последних лет всколыхнули до дна и всю 
мелко-буржуазную Германию Черносотенные вожди германского на*
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дионализма, духовные братья Пуанкаре и К'*, долгое время ловили 
рыбу в мутной воде. Пользуясь взбудораженным настроением, трево
гой и отчаянием, переживаемыми мелко-буржуазными слоями населе
ния, фашисты пытались и пытаются отвлечь внимание народа от во
просов внутренней борьбы к вопросу о внешнем враге, разжигают 
националистические страсти и т. д. Обстановка позволяла до сих пор 
германской контр-революции вести за собой значительные слои мел
кого люда города и деровни. Германские коммунисты не только име
ют право, но на них лежит примой долг—вырвать из-под влияния бур
жуазных националистов все те слои неимущих, которые шли за фа
шистами толы,-о из ненависти (справедмюой и .шслуженпой ненависти) к 
антантовским угнетателям.

Разве Парижская Коммуна не была нрава, когда она пыталась 
мобилизовать против пруссаков ту часть городской и сельской мелкой 
буржуазии, которая шла за Коммуной из ненависти к иностранным 
угнетателям и к отечественной буржуазии, продававшей Францию 
распивочно и на вынос?!

Разве пролетарская революция в 1'осейи в РИТ—191У—1920 г.г. 
не имела морального права мобилизовать против английского, фран
цузского п германского империализма все те слои населения, которые 
соглашались поддерживать Красную армию, главным образом, из не
нависти к иностранному вмешательству?!

Разве не утверждали п сами социалисты из П Интернационала^ 
‘что антисемитизм есть ..социализм глупцов"', и что обязанностью со
циалистов является освобождать от националистического, дурмана те 
слои трудящихся, которые по тем или другим причинам подпали .под 
влияние антисемитизма?!

Германские коммунисты по мере сил выполняют эту задачу, и 
выполняют, к счастью, с успехом. Под руководством коммунистиче
ской партии германский рабочий класс уже нейтрализовал часть мел
кой буржуазии и завоюет симпатии другой ее части. В этом залог 
победы германской революции.

— А война реванша"? Есть ли тут хоть доля правды? Готовит
ся ли, в самом деле, германская революция вести войну?

Все будет зависеть от самого поведения европейской империали
стической буржуазии. Если Пуанкаре и К* поведут свои войска про
тив германской пролетарской революции, то несомненно, что раньше 
или позже они вызовут отечественную воину' социалистической Гер
мании против чужеземного буржуазного вмешательства. Пусть госпо
да Грумбахи и Фроссарьт так и доложат своему патрону Пуанкаре. 
Чем грубее, чем брутальнее будет вмешательство иностранной буржу
азии в дело германской революции, тем блоьшую волну протеста вы
зовут они, тем скорее вокруг рабочего класса Германии будут спло
чены для отпора чужеземным угнетателям.

На VII съезде РКП, собравшемся в момент переговоров в Бресте 
(начало 1918 г.), тов. Ленин называл намечавшийся Брестский дого
вор Тильзитским договором и заявлял от имени рабочих коммунистов 
всей России, что против вмешательства иностранной буржуазии в де
ло пролетарской революции есть только одно спасение: объединить
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социалистическую отечественную (именно это слово справедливо у нот"
ребил тогда тон. Ленин, ибо социалистическов отечество .мы не только1
можем, но и должны защищать до последней капли крови) войну про1
тив иностранных угнетателей.

Революция..-это мир*, говорят германские коммунисты. Рабочий
класс Германии, руководимый компартией, хочет мири. Когда на бес" 
численных рабочих собраниях в Германии коммунистические ораторь* 
заявляют, что ваяв в свои руки власть, они спасут Германии.) от вой  ̂
ны, ибо за счет экспроприированной германской буржуазии они от1 
купятся, в крайнем случае, от империалистической Антанты, такие 
заявления встречаются громом аплодисментов. Когда коммунистиче
ские ораторы заявляют о том, что рабочее правительство Германии 
заключит союз с СССР и этот союз обеспечит мир во всей Европе, тс 
это вызывает еще больший энтузиазм.

Рабочий класс Германии хочет мира-Германская и французская буржуа■' 
м я  хотят войны. Л германская и французская с.-д. парт ии помогают кат■■ 
фая „своей- буржуазии. Вот в чем суть текущего момента.

Партии I I Интернационала давно уже стали на путь контр-рево
люции. Теперь они идуть дальше. Они становятся активной гвардией' 
наиболее непримиримой части империалистической буржуазии. С.-д.' 
вожди становятся откровенными погромщиками. Кто в этом сомнева-' 
етоя, тот пусть вспомнит палаческую роль болгарских меньшевиков в 
недавних болгарских событиях. Далее убеленный сединами, Каутский' 
писал недавно, обращаясь к евреям России, что, если они хотят из
бегнуть новых погромов, они должны помочь низвергнуть советскую 
власть.

Когда русские меньшевики и е.-р творят легенду о мнимом 
„красном империализме" Кремля, они на деле подготовляют новую 
интервенцию международной буржуазии против СЧ ’<'Р. Когда пожди 
германской и французской с.-д. партий творят легенду о мнимом со
юзе германских коммунистов с германскими националистами, они, по. 
поручению международной империалистической реакции, готовят уду
шливые газы., для войны против германских рабочих.

Вожди П Интернационала стали откровенными жандармами 
международной контр-революции. Даже уже у меныпевитстского ..Со
циалистического Вестника* на-днях (.\s ПК) вырвалось ценное при-, 
знание.

,.В результате партии11 наиболее заинтересованных стран из| 
представительниц единой интернациональной политики мирового проле
тариата все более и более превращались в доброжелательных пред
ставительниц ..своего отечества, хлопочущих лишь о выработке „на
иболее приемлемых" компромиссов разными национальны.пи точками 
зрения. Конечно, дипломаты социализма вкладывали и вкладывают ж 
свою „соглашательскую" работу бесконечно больше доброй воли, ис-| 
кренней жажды мира гуманности и уважения г; противнику, чем д и 
пломаты господствующих классов".

В устах господ русских меньшевиков это, поистине, не очень 
лестный комплимент по адресу вождей II Интернационала. Повиди*.-
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ому, вопиют даже камни. Даже среди русских меньшевиков раздают-, 
я одинокие голоса против предательства вождей II Интернационала, 
-что не помешает, конечно, Абрамовичу и Дану сыграть но отноше- 
ию к русским коммунистам ту же роль, которую во Франции игра- 
)т Фросеар и Г румбах.

Готовится новое пре дате./ветви против tермансио/о и международного 
а-бочею класса, еще долее чудовищное, чем то, которое мы наблюдали летом  
У14 юда. Легенда о .защ ит е отечества" в империалист г ко it воине стоила 
'.иллионов жизнен международному рабочему классу. Передовые рабочие, всею 
шра должны теперь сю-времп принять меры г; тому, чтобы обезвредить 
алынивомонетчииое, из II  Интернационала, шатающихся создать новую леген- 
у, которая угрожает сшить роковой для международною рабочею класса.

III . Рабочий класс, кол/муниеты, социал-демократы.
Рабочий класс в Германии представляет собой количественно 

ешающую силу. Германский пролетариат держит в своих руках 
удьбу своей страны. Почему же власть до сих нор оставалась в 
уках германской буржуазии?

I! 1918—И) 1.9 г.г. за Карлом Лпбкнехтом и Розой Люксембург 
ошло только менынпнство германских рабочих. На другом полюсе, 
а кровавым Носке, пошло тоже только меньшинство германских ра- 
очих, Основная же масса—ядро германского пролетариата-- колеба- 
ась. Это ядро—рабочий середняк- иска,! лирных путей. Та .,сред
ня" масса, которая в конце-концов определила ход борьбы, в то 
ремя не хотела гражданской войны, боялась революции, расчитыва- 
а легальным путем—через профсоюзы, через всеобщее избиратель- 
ое право, через социалдемократ»ческую- иартию—медленно, но вер- 
о улучшить свое положение, обеспечить себе кусок хлеба и работу.

Опираясь на ого настроение рабочего середняка, германская оо- 
иал-демократия, лавируя и хитря, сумела сорвать первую герман- 
куто революцию и обеспечить побед}' германской буржуазии. Не за- 
удем. чго германской социал-демократии удалось в 1919 г. созвать 
еегерманскпй ел.евд советов рабоч. и еолд деп., и на этом с (..езде 
ровестн решение о самороспуске советов и передаче власти учреди- 
е л ьном у соб ран и ю.

Спарта концы, авангард рабочих, в 1919 г, были очень малочи- 
ленны. Спартаковцы в 1918—1919 г.г. пользовались большим уваже- 
пем среди рабочих. ЛГиогпе рабочие-середпякп молчаливо признава- 
и мужество и глубокую преданность рабочему делу спартаковского 
еньшинс-тва, подставлявшие голову на самые жестокие удары контр- 
еволюцпи неуклонно защищавшего интересы рабочего класса в це- 
ом. Но отдавая должное Спартаковнам, за ними не шли. Основное 
дро рабочего класса не без симпатии поглядывало на смельчаков- 
иартаковцев, но—на деле поддерживало социал-демократию.

Этим настроением основной массы германскихрабочнх, судорож- 
о искавшей мирных путей и чуравшейся больше всего гражданской 
ойны, умело воспользовалась социал-демократия, и она обеспечила 
ередышку германской буржуазии на целых четыре года—с 1919 по 
923 г.г. '
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Б марте 1921 1'ода спартаковский авангард рабочего класса внов 
бросился вперед. Коммунистический- авангард'пытался заменит!. co6oi 
основные массы рабочего класса, находившегося еще к тому времен! 
иод почти безраздельным влиянием социал-демократии, убаюкивав 
шей его маниловскими контр- революционными мечтами. IT вновь зна 
чительные слои германских рабочих но без симпатии взирали н, 
смельчаков, принимавших на себя удары контр-революции. Но внов 
же -смельчаки эти остались без поддержки основной массы рабочих 
Слишком рано поднявшийся авангард был бит.

Весь вопрос нынешних дней сводится к тому, удастся ли нын 
германской социал-демократии вновь снасти, хотя бы на нокоторо 
время, германскую буржуазию. Сеть все основания думать, что тенор 
этого не будет.

Д рок пошел впрок.
При помощи [JJ Всемирного Конгресса Коминтерна германска! 

компартия сумела учесть ошибки прошлого. Вопрос о восстании, ( 
немедленной борьбе за власть is 1921 году был отодвинут, и умело i 
решительно была поставлена другая задача: завоевания большинства ра 
бонах.

Насколько псе выполнена эта задача теперь? Имеют ли комму 
ннсты ныне за собой уже большинство рабочего класса? за кем сим
патии основного ядра- германского пролетариата? Какое влияние i 
германском рабочем классе имеет еще контрреволюционная социал 
демократия? Каково должно быть наше отношение теперь к социал 
демократии в целом и к так называемой ..левой1* ее части в особен 
ности.

Нет никакого сомнения г. том. что тактика единого фронта у вен 
чалась особенно большим успехом именно в Германии, что герман 
ская компартия применила ее правильно, что сомнения, которые име 
лись и имеются у некоторых ..левых" коммунистов, неправильны 
Вся суть тактики единого фронта в том и заключается, что она име
ет целью вовлечь в борьбу и более отсталые слои рабочих подтянут 
средние слои и арьергард к ават арой. Поэтому упрекать тактику единой 
фронта в,том, что она во многом ориентируется именно на эти елш 
рабочих, значит выказывать полное непонимание самой сути ото! 
тактики.

Германская компартия разрешила поставленную ей III Всемир
ным Конгрессом задачу. Пли, во всяком случае, она уже близка! 
разрешению ее. Германские коммунисты овладели движением фаб- 
завкомов, которые как мы покажем в одном из дальнейших очерков, 
в значительной степени играют в современной' Германии роль нашш 
русских дореволюционных < ’оветов Рабочих Д епутатов. Волее чем в 
2.000 городов Германии движение фабзавкомов находится почти в 
безраздельном влиянии германской компартии —г. том числе и самые 
кружные промышленные центры.

В профсоюзах германская компартия сделала очень большие за
воевания. Она не получила еще в свои руки руководящего .аппарата 
профсоюзов и, пожалуй не получит.его вплоть до самой победы npoi 
летарской революции. Вырвать власть из рук профессиональных 6ю-
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рократов задача, пожалуй, не менее, а более трудная, чем вырвать 
государственную власть из рук буржуазии. Назавтра, после проле
тарского переворота придется овладеть профсоюзами, зачастую'такими 
же способами, как овладевают государственными учреждениями или 
фабриками и заводами. Но в нивах профсоюзной оргаризации герман
ские коммунисты получили уже сейчас серьезнейшее влияние..

Число членов германской компартии находится в состоянии ро
ста. Нстъ организации, которые за месяц вырастают в размере 5О0 
лроц.. Не только авангард рабочего ''■-класса, но и толща его, та ра
бочая масса, которая в 11)19 г. дала победу германской социал-демо
кратии, все больше и больше поворачивается теперь лицом к комму
нистам. Рабочий класс, как таковой, т.-е. не только организованная 
его часть, но и вся многомилионнан масса его, все больше и больше 
склоняет.я к тому, чтобы дать мандат на политическое руководство 
именно германской компартии. Но время великой августовской (1923 
г.) стачки, низвергшей правительство Руно, политическое руковод
ство движением, находилось уже в руках коммунистов. В стачечном 
комитете, руководившем движением берлинских рабочих (бастовало 
около 800 тыс. рабочих), громадное большинство принадлежало 
коммуниста!!. 11р<!деедатель—коммунист: из 24 членов .17 были ком
мунисты, остальные—левые соцад-демок]>аты и „независимые”, выб
ранные по предложению коммунистов же и шедшие целиком за нами. 
В другом решающем центре Германии, в Гамбурге, стачечный коми
тет состоял из 6 коммунистов, 2 левых c.-д., одного революционного 
синдикалиста. Такое соотношение сил было почти повсюду. Даже в 
таких городах, где местная организация коммунистов численно была 
до августовской стачки совсем слаба, рабочие массы почти навязы- 
ли политическое руководство в августовской стам ice этой небольшой 
организации коммунистов. ,,Коммунисты—единственная партия, кото- 
рпя в масштабе всей Германии руководит движением: поэтому вы
должны руководить нами в нашем городе,.,—заявляли десятки и сот
ни тысяч песпартпйных рабочих.

Кеть ли ото уже прочное и обеспеченное большинство? может быть, 
этого еще пока и нельзя сказать. Но что к этому идет дело н что оно 
придет к: этому в течение ближайшего же времени, это несомненно. 
Настроение еще изменчиво и непрочно. Настроенные миллионов ра
бочих вообще не есть нечто раз навсегда данное. Масть рабочих сто
ит еще в раздумья, занеся одну ногу в лагерь коммунистов, а дру
гой оставаясь в лагере социал-демократии. Ато неизбежно в переход
ный период. Смешно требовать как предварительного условия успеха, 
чтобы псе до единого рабочие сначала несколько раз поклялись в 
верности компартии. Начинающее складыватьс-я большинство оконча
тельно сложится и закрепится за коммунистами в ходе самой борьбы.

А германская социал-демократия? она уже сейчас потеряла, неви
димому не менее 2> своего количественного состава. 1Гз числа рабочих в 
ее рядах, как отмечают все наблюдатели, преимущественно наиболее по
жилые рабочие, менее активный элемент, люди, сохранившие долголет
нюю традицию связь с социал-демократией, которую им трудно порвать. 
Цвет же рабочих уходит из рядов германской социал-демократии.
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Среди тех 600—700 тыс. членов партии, которые еще. остаются у 
с.-д. немалое количество приходится на мелкую буржуазию, попутчи
ков. Из числа же тех рабочих, которые еще остаются в рядах гер
манской социал-демократии, значительное ядро душою уже с комму
нистами. Мы отмечали это еще иол года тому назад, а теперь это 
яснее ясного. Когда на нелегальном ел.езде фабзавкомов в Штут- 
гардте, Берлине и других городах десятки и сотни рабочих, фор
мально остающихся членами с.-д. партии, констатируют вместе с 
коммунистами против своих собственных с.-д. вождей, это есть луч
шее доказательство того, что эти рабочие, продолжая еще но тради
ции называть себя социал-демократами, в действительности являются 
нашими товарищами. Когда десятки тысяч рабочих социал-демократов 
вместе с рабочими коммунистами, против волн вождей своей собствен
ной с.-д. партии, создают совместно с нами красные сотни --зачатки 
красной гвардии, когда сотни тысяч рабочих, ..числящихся14 за соци
ал-демократией, вступают j!мосто с нами и под руководством нашей 
компартии в политическую стачку, вопреки решения с.-д. партии,— 
то все это показывает, что недалеко время, когда значительная часть 
с.-д. рабочих окончательно порвет с контр-ре вол ю пион н ы м и вождями 
и беззаветно пойдет за коммунистами.

Нынешний переходный период очень хорошо знаком нам, рус
ским коммунистам, но том временам, когда значительные слон рабо
чих меньшевиков и с -р«, продолжая ..числиться" за своими партия
ми, на деле брали из наших рук винтовки и шли вместе с нами гро
мить коалиционное правительство. Германская социал-демократия пе
реживает канун тех времен, какие пережила на наших глазах когда- 
то ..самая могущественная" партия в 1’осени — эсеры. (' треском ру
шится на глазах рабочих и всего мира некогда гордое здание мп ани
онной. германской социал-демократии, определявшей политическую 
судьбу Германии в течение полой эпохи. Л’ незадачливого эксТ-мипп- 
сгра Гильфердиига есть все основания проливать слезы па реках ва
вилонских.

А расхождение и намечающийся раскол между правой и ..левой11 
социал-демократией! Как оцениваем мы егоУ

Во зможно, что ..левые" г.-д. эпизодически сыграют в истории 
германской революции примерно ту-же. роль, какую спирали у нас г, 
России левые с.-p., т.-е.—небольшой кусочек пути проделают вместо 
с революцией для того, чтобы потом оказаться опять в лагере контр
революции. В 1В17—1918 г г. сначала могло показаться, что между 
правыми и ..левыми - с -р. в России ни весть какая большая полити
ческая .разница. В 1'.)2‘] г. всякий обч.ективный наблюдатель видит, 
что ..левые" и правые с.-p., по крайней мере но скольку дело ш.го о 
руководящем слое, были только [наличными прослойками одинакови дряб
лой и контр-революнионпой мелкой буржуазии.

Весь или почти весь ныне руководящий слой „левой" социал- 
демократии в Германии—это все наши старые знакомые, не раз уже 
предававшие германских рабочих г. решающую минуту. Они не раз 
еще предадут германский пролетариат. Как сим пт ом , ш явление ..ле
вого" течения среди с.-д. имеет, конечно, громадное значение. Как
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в кривом зеркале, в „левой" с.-д. отражается рост революционного 
настроения, среди глубочайших, масс германского пролетариата. Но— 
только как симптом. Если бы так называемые „левые" вожди с.-д. 
всерьез захот ели  сыграть „самостоятельнукг- политическую роль, ото 
могло бы быть чревато громадными опасностями и прямым несчасть
ем для германской революции. Сойдя в революционное правительст
во, оти господа в решающие моменты у,к наверняка попытались бил 
превратить революционное правительство в дискуссионный клуб. Они 
стали бы держать за, фалды революционное правительство в каждый 
такой .момент, когда потребуется железная диктатура и стальная ре
шимость. Слишком большая „поддержка" со стороны „левой" с.-д. 
могла бы стать прямо роковой для пролетарской революции.

Эго не значит, что коммунисты должны в настоящую стадию 
развития отказываться от всякого соглашения с левой социал-демо
кратией. За ней еще идут некоторые слои рабочих. Левая социал- 
демократия-— ото одна из, последних иллюзий значительного слоя гер
манских рабочих. Помочь утим слоям изжить оту иллюзию является 
одной из важнейших предпосылок успеха дальнейших решительных 
действий коммунистов. Пусть поскорее германский рабочий убедится 
на последнем примере, что даже так нашиваемая „левая" социал-де
мократия не хочет и не будет вести решительную борьбу против бур- 
жаазип. Пожди „левой" co'iшал-демок|жтии- - все ;гги Криспины и Ро- 
зенфольдш—сами позаботятся о том, чтобы поскорее и пооснователь
нее скомпрометировать себя в г,пазах рабочих. Л мы поможем им ус
корить ото. Поведение итого, с позволения сказать, левого крыла в 
парламентской с.-д. фракции за последние дни (голосование за рас
ширение полномочий полуфашистского правительства J11треземана) 
достаточно ясно показало бесформенность и контр-революционную 
дряиность „левых" вождей германской социал-демократии.

Влизко время, когда громадное большинство рабочих, которые 
ныне еще возлагают некоторые надежды на ..левую**' c.-д., оконча
тельно убедятся, что решающий бой придется вести вопреки и прошив 
не только правой, но и левой с.-д.

Вхождение коммунистов в саксонское правительство преследует 
двоякую задачу. Во-первых, помочь революционному авангарду (."ак
сон ии закрепиться, занять определенную территорию п сделать Сак
сонию исходным пунктом дальнейших битв. Во-вторых, дать возмож
ность левым с.-д. ии Пеле показать себя и тем облегчить с.-л., рабочим 
изживание последней и л л ю з и и . Опыт, произведенный, разумеется, с 
согласия Коминтерна, германской коммунистической партией в Сак
сонии, чреват большими опасностями. Это ну и; но видеть ясно. Выло бы: 
политическим малодушием не пойти на тот риск, который существу
ет при вхождении в саксонское правительство коммунистов. Но было 
бы ребячьей наивностью не видеть тех громадных политических опас
ностей, с которыми ото вхождение связано.

У нее сейчас „левые., саксонские с.-д. начинают саботировать еще 
не успевшее сложиться рабочее правительство Саксонии. Германские 
коммунисты, пославшие в саксонское правительство группу лучших 
своих работников, будут на стороже. Они ни в коем случае не позво
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лят германским ..левым- с.-д. проводить свою политику колебании j 
саботировать пролетарскую революцию за счет престижа «германскЫ 
компартии. Вхождение германских коммунистов в саксонское и рани 
тельство имеет смысл лишь в том случае, если оно будет обставлен 
надежными гарантиями того, что аппарат государственной власы 
действительно начнет служить рабочему илассу, что начнется вооружишь 
десятков тысяч рабочих для борьбы против баварского и обще-герман 
ckoi'O (|.ан1изма, что начнется не на словах, а на деле массовое из 
гнание буржуазных чиновников из аппатара государственной власти 
частью оставшихся еще со времени Вильгельма, что немедленно бу 
дут приняты экономические меры {((эволюционного порядка, реши 
тельно бьющие но буржуазии.

Вели нынешнее саксонское правительство с,умеет действительн» 
превратить Саксонию в кра т у  к» страну, которая сможет, хотя бы д< 
известной степени, стать концентрационным пунктом всех революцп 
онно-пролетарских сил страны, тогда революционный германский про 
летариат поймет и поддержит саксонские попытки. Если же этого № 
будет, германские коммунисты должны будут воспользоваться веса 
саксонским эпизодом лишь для того, чтобы еще и еще раз нагллдж 
продемонстрировать перед рабочими массами бесхарактерность ..лв 
вых." с.-д. и контр-рево.поцпонную .•|.рянносп. с.-д. воя.-цен. ..Едины! 
фронт- для затушевания революционных задач мы отвергаем.

Итог: осью политической жизни германская социал-демокрнтт 
больше но является — центр тняшетн переносится на германских ком 
м ушасто в. Германские коммунисты уже завоевали или очень близк! 
к тому, чтобы завоевать на свою сторону большинство многомиллион
ного германского пролетариата. Эго большинство может окончательнс 
упрочиться и закалиться не в голосования х и разговорах а только < 
тех битвах, которые падвишюшея. О шовная задача германской компар 
тин—-своими деи<‘Швиями внушить большинству германских рабочи: 
уверенность в том. что германская компартия, в отличие от 191!)— 
1921 г.г., теперь поведет за соб п1 не только авангард, но и век 
многомиллионную массу рабочих. Л главное—внушить рабочим массаJ 
уверенность, что теперь руководств ) компартии действительно обеспе
чит победу рабочего класса.

/Г. llpotJn'om.iM. Фаб.швиомы. Советы Рабочих .(енушашов.
Гонтр-революцпонная роль германских, профсоюзов во время им 

периалистской войны достаточно известна. Это они загоняли в армии 
В и лы ельма 1.1 миллионы германских рабочих, изображая им дело так 
что, защищая ..отечество- Вильгельма II, германские рабочие защи
щают дело социализма. 11оя.-ялуй, не будет преувеличен нем с. казать 
что ваяшойшнм фактором контр-революции за годы 191 I — .1919 быль 
германские профсоюзы.

Крупным фактором контр-революции являются германские проф
союзы и сейчас—по крайней мере, поскольку дело идет об аппарате 
германских профсоюзов и о вождях их. Не подлежит ни малейшем} 
сомнению, что в решающий момент германский пролетариат bhobi 
увидит ..вождей" германских профсоюзов по другую сторону баррикады,
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Завоевание 'аппарата германских профсоюзов дастся германскому про
летариату не легче, чем завоевание государственного аппарата. Овла
деть профсоюзами германскому пролетариату удастся, помадимому, 
только уже после успешного переворота—как ото, впрочем, было да
же в такой стране сравнительно слабого влияния меньшевизма как 
Р о с с и я .

Ныло время, когда довольно влиятельная группа внутри Комин
терна требовала выходи коммунистов, и сочувствующих им рабочих 
из желтых профсоюзов вообще и из германских социал-демократи
ческих профсоюзов в частности. На II конгрессе Коминтерна даже 
такие дальновидные товарищи, каким был покойный ДЬкон Рил., на
стаивали на этом самым решительным образ,ом. Лдро Коминтерна ока
зывало бешеное сопротивление этим тенденциям, и оно, несомненно, 
было прано. Работа коммунистов, в профсоюзах отнюдь не пропала 
даром. 1>ез ото ft работы нельзя было завоевать на свою сторону боль
шинство германского пролетариата. И ..низах<! профсоюзов почва ны
не достаточно взрыхлена. Семя брошенное коммунистами ряд лет тому 
назад., скоро начнет давать превосходные всходы. 11обеда германских 
коммунистов на выборах в союзе металл иегов не случайно была пер
вой зарницей, осветившей небо, до тех пор обложенное свинцовыми 
социал-демократическими тучами.

Решающую роль в надвигают,спея пролетарской революции в 
Германии, несомненно, сыграют фабзанкомьт. Но если бы- германские 
коммунисты устранились от участия в профсоюзах, они едва-ли мог
ли бы завоевать и фябзавкомы. Ибо сами фабзавкомы в начале явля
лись органами германских профсоюзов. Они были вызваны к жизни 
са м ими и ро<j icoи >з;i м и.

Германские фабзавкомы • были задуманы вождями желтых проф
союзов как органы, которые не должны были играть особенно боль
шую роль. I! представлении ..вождей'- германских, профсоюзов эти 
фабзавкомы должны были явиться чем-то к роде аиенднкса, который 
в свое время можно будет-де безболезненно и удалить. И течение пер
вых 1—2 лет существования фабзавкомы и находились почти цели
ком в руках вождей профсоюзов. На сьездах фабзавкомов господа 
с.-д. шутя одерживали победы над коммунистами. Фабзавкомы явля
лись в те времена тол?.ко простым придатком к профсоюзам—органом, 
которым желтые вожди пользовались для проведения своей преда
тельской политики. Примерно на 3-й год своего существования фаб
завкомы начинают играть другую роль. < >ни .постепенно начинают за
менять профсоюзы в сфере экономическом' борьбы. 11о мере того, как 
обостряется положение, подлеют с.-д. вожди профсоюзов. Рабочая 
масса судорожно ищет себе какого-либо органа, способного руково
дить борьбой за существование рабочих. ( \-д. ..вожди- на каждом 
шагу предают рабочих, даже когда, они ведут элементарную эконо
мическую борьбу. I! поисках за такой массовой организацией, спо
собной хоть сколько-нибудь руководить экономитеской борьбой про
летариата, рабочие стихийно наталкиваются на мысль об использова
нии фабзавкомов против с.-д. вождей профсоюзов. Фабзавкомы начи-
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нают выполнять те функции по руководству экономической борьбой 
против капитала, от которых отрекаются профсоюзы.

В это время возникают неумные полупрудонистские попытки 
(связанные больше» всего с именем покойною вождя ..левых" незави
симых Деймига) превратить фабзавкомы в замкнутые самодовлеющие 
организации, долженствующие стоять и стороне от политической борь
бы. Создается вид ограниченного и самодовлеющего ..фабзавкомовско- 
го" социализма - перевод ..гильдейского- социализма на немецкий 
язык.

Но жизнь берет свое. Постепенно рабочие массы изгоняют из' 
фабзавкомов не только предательские идеи социал-демократизма, но и 
прудонистское извращение революционного марксизма. В фабзавкомы 
врывается дух подлинной классовой борьбы. Фабзавкомы получают 
громадное распространение по всей Германии. К ним постепенно пе
реходят те функции экономической борьбы, от которых отказались 
желтые профсоюзы. Л не толы,-о эти функции, но п ряд таких, кото
рые активно связаны с подготовкой пролетарской революции, которые 
роднят нынешние германские фабзавкомы с советами рабочих депу
татов дореволюционного времени.

Желтые вожди профсоюзов еще назначают своих представителей 
в фабзавкомы- -в Вер пине на этих ролях подвизается ставший прит
чей во языцех Вмаль Парт, бывший ..министр-социалист" в первом 
„революционному министерстве IПейдемана—Гаазе. • )тот герой печаль
ного образа продолжает разыгрывать роль назначенного профсоюзами 
председателя в момент, когда действительное» движение фабзавкомов 
да-вно уже переросло социал-демократию п солидаризировалось с ком
мунизмом, в момент, коiviai фабзавкомы гонят в шею Паргов.

(Фабзавкомы берут начало в самых ..низах" -на фабриках. заво
дах, в мастерских, шахтах, железнодорожных депо, крупных торго
вых учреждениях. Густою сетью фабзавкомы покрыли всю Германию. 
Авторитет фабзавкомов растет с каждым днем. Главнейшие из функ
ции нынешних фабзавкомов сводятся к следующему:

1) Фабзавкомы руководят всей пли почти всей экономической 
борьбой пролетариата, сколько ни требуют вожди с.-д. (см. хотя бы 
происшедшие на-днях переговоры в Гамбурге и Перлине), чтобы 
коммунисты не ..противопоставили- фабзавкомы ггрофсозам. На деле 
жизнь iipomueoiKirmnev.ui фабзавкомы, как органы реальной борьбы про
летариата, желтым профсоюзам к-а к органам, которые пока еще с со
стоянии саботировать борьбу пролетариата

- )  (Фабзавкомы создали вокруг себя по всей Германии такую свое
образную организацию, как контрольные комиссии, т.-е. комиссии, пы
тающиеся регулировать цены на предметы первой необходимости, на 
жилища и т. л., бороться против бешеного роста дороговизны и 
спекуляции. Выпоры в эти контрольные комиссии происходят почти 
повсеместно в Германии. В этих выборах участвуют не только рабо
чий, но и мелкий трудящийся люд вообще. Идейное и организацион
ное руководство этим своеобразным и в высшей степени интересным 
движением находится в руках фабзавкомов.
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3) Фабзавкомы руководит делом вооружения германского проле
тариата. То нем являлась красная гвардия в русской революции, -в 
Германии представляют собой красные сотни. Эти красные сотни так
же берут начало в самых низах, на фабриках, заводах, в мастерских 
и т. д.

Вдесь утопая в миллионах рабочих масс и пользуясь безраздель
ным влиянием и поддержкой со сто]юны нтих рабочих масс и их 
фабзавкомов, красные сотни становится неуловимыми для буржуазии 
и вождей" с.-д. И атом и заключается ...земляная" сила красных со
тен. Вооружение германского пролетариата есть одна из решающих 
предпосылок успеха германской революции. Разумеется, непосредст
венное руководство делом вооруженна должно находиться, как ото 
было и во время русской революции, в руках немногочисленных шта
бов и узких конспиративных организаций. • Фабзавкомы не таковы.
1 Го они -фундамент. Они дают широкую организационную основу.

■I I Фабзавкомы в значительной степени руководят и политической 
борьбой рабочих, поскольку дело идет о громадных массах, в том 
числе и бес партийных рабочих. Августовские с,тачки 1926 г. вдохно
влялись фабзаккомами. Правительство Гуно фактически было низвер
гнуто фабзавкомами, обч.явившими 3-дневную стачку. Опять-таки, 
непосредственное руководство движением должно находиться и нахо
дилось в августе месяце в руках компартии, в руках немногочислен
ных штабов. По основной организационной базой движения являлись 
н являются фабзавкомы.

б) Фабзавкомы привлекают на сторону рабочих и другие слои 
населения, способные хотя бы часть пути пройти вместе с пролета
риатом. Мы говорим о мелких служащих, о части интеллигенции, 
мелком п среднем крестьянстве и т. и. В целом ряде пунктов Герма
нии фабзавкомы сумели уже и организованно привлечь предствителей 
отлх слоев населения, готовых игги вместе с рабочими против бур
жуазии.

Все ото вместе взятое и делает из нынешних германских фаб
завкомов нечто очень близкое к советам рабочих депутатов дореволю
ционного времени.

Организационная схема германских фабзавкомов такова:

Точный перевод немецкого слова Betriebsrat—не фабзавком,—а про- 
нввоОппвенный совой. ’■ Вот производственный совет и является суммой 
двух слагаемых: рабочего совета и совета служащих (комслуж). Ге-
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гемония, разумеется, находится целиком в руках первых, т.-е. в ру
ках пролетариата. Фабзавкомы (или производственные советы) орга- 
ниэутотся теперь и по вертикальной; и по горизонтальной линиям, т.-е. 
и по производственному и по территориальному принципам. Герман
ские рабочие, под руководством германской компартии, завоевавшей 
большинство в фабзавкомах в 2.01 К) городах Германии, с изумитель
ным трудолюбием и упорством работают над организацией и усовер
шенствованием системы фабзавкомог». •' же почти по всей Германии 
мы имеем теперь хорошо слаженную организацию фабзавкомов не 
только iv обще городе I.'ом, но и в окружном и в областном масштабах. 
Попытки! буржуазии и германских социал-демократов перевести на 
нелегальное положение движение фабзавкомов уже явно запоздали. 
Руководящую верхушку фабзавкомов, быть может, па время птпм гос
подам еще удастся загнать в подполье, ('иное же движение фабзав
комов—никогда Ибо, начинаясь на каждой фабрике и за воде, в каж
дой мастерской, к самых ..низах", пользуясь безраздельной поддерж
кой рабочих .масс, фабзавкомы представляй>т собой неиссякаемый ис
точник сил.

В общем можно сказать, что то функции, которые у нас в Рос
сии между февралем и октябрем НИ 7 г. выполняли советы рабочих 
депутатов плюс фабзавкомы, в нынешней предреволюционной Герма
нии выполняют оони фабзавкомы. Уто во многих отношениях тоже со
веты рабочих депутатов. 11 в пто.м великое значение движения фаб
завкомов в Германии. В атом то, что ость в них оощезначащею .неждц- 
народною, пригодного для каждой страны крупного рабочего движе
ния, когда начинают назревать революционные событии.

Наличие такого движения фабзавкомов в Германии яиляетей од
ной из важнейших предпосылок успешности пролетарской революции. 
Одного революционного настроения рабочих масс было бы мало для 
успеха, чтобы пролетарская революции могла победить и закрепить
ся, она нуждается - в opt он ?/. ш ц и пином хре о ш е . Она должна еще до ре
шающего восстания создать организационные леса, вокруг которых 
затем будет возведено здание советской власти. Пролетариат должен 
предваритеы,но создать такую новую массовую организацию, которая 
вклинится в самую гущу жизни рабочих масс, которая сумеет еще до 
полной победы пролетариата в значительной степени проникнуть н 
быт. :

Современные фабзавкомы в ! ермании и являются такой ноной 
массовой пролетарской организацией. Пни уже сейчас в значительной 
степени участвуют в регулировании таких коренных вопросов, как 
вопросы продовольствия, топлива, зарплаты, вооружения рабочих и 
т. и. Вот почему они и становятся основным рычагом назревающего 
на наших глазах переворота. Из недр) нынешних фабзавкомов назав
тра после победы пролетариат;) выделятся, с одной стороны, советы 
рабочих депутатов, как органы уже прямой правительственной власти 
рабочих, а, с другой стороны, фабзавкомы как первичные органы 
действительно живых боевых профсоюзов, помогающих советской вла
сти взять производство в свои руки.
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Едва ли германская революция выдвинет новую форму проле
тарской диктатуры на завтра после завоевания власти. Форма будет 
та же, что и у нас: советская власть. Не „советы на заводах1*, т.-е. 
не переход завода Сименс-Гальеке или заводов Крупна в безраздель
ное распоряжение лт их рабочих завода, а— власть советам т.-е. переход 
всею производства к всей власти в стране в руки организованною в общегосу
дарственном масштабе рабочею класса—таков пароль. Нс „власть фабзав- 
комам**, а— в лаешь советам; Такова, великая столбовая дорога, которая 
открывается перед пролетариатом г. Германии.

В нодштовительный период дело в Германии развивалось несколь
ко иначе, чем в России. Германской с.-д. удалось на время скомпро
метировать идею советов. В .1918-—191!) г.г., когда германские советы 
попали в руки социал-демократии, ота последняя добилась от съезда 
германских советов самороопуека и добровольной передачи власти 
германской учредилке. .В марте 1921 г., во время восстания мень
шинства германских рабочих, на время вновь сплыла идея советов. 
Но в виду поражения восстания, ота идея вновь скоро стушевалась. 
Теперь ота великан идея имеет все гарантии победишь. Германским 
рабочим незачем перестраивать свои фабзавкомы сейчас, до победы. 
Пм незачем сию минуту создавать параллельную организацию, раз 
существующая в основе своей удовлетворительно выполняет задачи 
времени. Прсшышские советы должны организоваться немедленно, ибо 
крестьяне лишь при особо благоприятных условиях имеют позмолс- 
ность примкнуть к фабзавкомам. Крестьянские советы начали возни
кать в Германии уже во время революции 1918 г. Сельскохозяйст
венные рабочие, настроенные ныне вполне революционно, должны 
подтолкнуть образование крестьянских советов.

Революционные фабзавкомы на деле вытеснили с авансцены ра
бочего движения контр- ре иол к > m ю н н ы е профсоюзы. Из недр фабзав- 
ьомов скоро родятся уже вполне определенные и законченные сове
ты рабочих депутатов как органы власти. Грядущая победоносная 
пролетарская революции окончательно поставит на полочку каждую 
из своих основных организаций:' революционные профсоюзы, револю
ционные фабзавкомы в советы рабочих депутатов.

Г. Внутренние Трудности Германской Геволншин.

Весь контр-революционный лагерь расчитывает теперь на то, 
что,придя к власти, германские коммунисты долго не удержится и 
должны будут очистить место фашистской буржуазии

Одно время и среди германских коммунистов было распростране
но то мнение, что завоевать власть в Германии будет легко, но что 
главные трудности начнутся назавтра после завоевания власти. Что 
ото не совсем так, в атом т еперь начинают убеждатся самые широкие 
круги германской компартии. Трудности назавтра после завоевания 
власти, действительно, будут не малые них забывать не следует. 
Но больше всего сейчас необходимо думать о самом завоевании власт и. 
Оно-то оказывается, в еще окажется, далеко не легким.
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Фашистская буржуазия имеет в своем .лагере около 000 тысяч 
вооруженных до зубов и готовых на все люден. Правда, эти воору
женные силы контр-революции не имеют сочувствия мисс, им нехна
тает общественнтго кислорода. Многомиллионные массы, будут иа сто
роне коммунистов, а не контр-революции. Но, готовясь к ' решитель
ной борьбе, не следует забывать о том. что успех в такой схватке 
определяется громадным перевесом сил в решающий момент н в ре
шающем месте. • История недавнего восстания в Полгарпн в атом смыс
ле чрезвычайно поучите.пят. Массы были целиком на стороне пов
станцев II, тем не менее, тот решающи?! перевес, который дали Паш
кову небольшие 'вооруженные до зубов ударные отряды, определил 
судьбу восстав и я...

Однако, уже сейчас уместно будет навесить внутренние .и внеш
ние трудности германской революции назавтра после победы ее.

Пнутрп страны главные трудности сводятся к следующему.
ИрчОиспльсшеецные. трцбносшн. I !апбол<зе организованная богатая часы, 

германского крестьянства, вместе с помещиками, несомненно, причи
нит серьезные трудности германскому совете icon у правительству. На
чавшаяся ужо. сейчас продовольственная блокада красной (.'аксонин 
является преобразом того, что назавтра после переворота мы увидим 
в большом масштабе.

Далее пойдут холпЬстчешшс тррттета. Недостаток угли, закрытие 
фабрик и заводов и т. д.

■ яггем безработица.
• аггем—•-ещцшреии пп unmup-peeu.iiotui л : фашисты, корниловцы, вандей

ские округа | Панарин |. франкофильские реакционные сепаратисты, 
остатки контр-рево.поцнонной социал-демократии, кулацкий элемент 
крестьянства и т. д.

II. наконец, фапаисое.ые aijiijuimeiini (.'опетское' правительство и Рос
сии получили в наследие от царизма и коалиционного правительства 
золотой фонд, примерно, в 1.-1ПО миллионов золотых рублей и, кроме 
того, не вполне еще истрепанный царский бумажный рубль. Совет
ское правительство в Германии в этом отношении получит гораздо 
более тяжелое наследие.

II, тем не менее, мы с полной уверенностью говорим. что гер
манский пролетариат jideju/n/m власть. Поддержка германского проле
тариата плит часть мелкой буржуазии, городской п сельской, обес
печит пролетарскому правительству в I’ермании поддержку би.типлапоа  
пасе./спал. А эго и есть оаюшюе условие удержания в,части.

I ерманекое пролетарское правптельстпо учтеч- основные уроки 
русской революции. Оно напряз.'ет все силы для того, чтобы усч'ано- 
внп, действительно удов.четворнтелиные отношения между городом я 
деревней, с одной стороны, и между пролетариатом и городской мел
кой оуржуазией, с другой. Пролетарское правительство в Германии 
отнюдь не должно прибегнуть к огульной национализации торговли, 
мелкой промышленности, небольших участков земли и т. д. Напротив 
поскольку сопротивление мелких и средних собственников нс прину
дит пролетарское правительство Германии, и интересах самообороны, 
к крайним мерам, эго правительство должно будет вести крайне ос-
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го рожи у ю и в высшей степени внимательную политику по отношению 
к этим слоям населения. J 1ролетарское правительство в Германии с 
первых же шагов своей деятельности поведет — и с успехом—по от но- ‘ 
тению к .мелкой буржуазии, к интеллигенции, ремесленникам, мел
ким и средним крестьянам и т. д. тате у го политику, которая должна 
будет сделать симпатии мелкой буржуазии городов п деревень к со
ветскому режиму Германии достаточно прочными.

Пролетарское правительство Германии, разумеется, должно будет 
прибегнуть и прибегнет к решительной революционной национализа
ции крупной и средней промышленности Но, насколько это будет 
зависеть от пролетарского правительства, оно будет проводить эту на
ционализацию лишь и мере фактической возможности рационально ор
ганизовать крупную и среднюю промышленность на социалистических 
началах, (.'ильную сторону российского шиш пролетарское правитель
ство Германии не забудет.

Продовольственный вопрос. Он причинит громадные трудности 
германскому пролетарскому правительству. Но недаром уже теперь 
почти на каждом митинге германские рабочие е.-д. подчеркивают тот 
факт, что уже сейчас германские рабочие частично едят русский со
ветский хлеб. Пели значительное количество русского хлеба притека
ет уже сейчас в буржуа.шут Германию, то почему бы не притекать 
ему еще и большей степени в пролетарскую I’ерманию?

Что касается угля, то Германии, после захвата Рура. уже сей
час находится в ном отношении в очень трудном положении. Разу
меется, расчитывать на быстрый расцвет народного хозяйства сейчас 
же после переворота трудно. Но пролетарское правительство I. ерма- 
нип могло бы, при известных условиях, предложит!» 11 ре дета в ител я м 
французской тяжелой индустрии взять на себя (т.-е. на рабочее пра
вительство) снабжение их углем с тем. конечно, чтобы были обеспе
чены и интересы народного хозяйства пролетарской Германии. При.; 
благоприятном стечении обстоятельств» но исключено, что советская 
Германия сможе т закупа ть уголь в Чехо-( ’ловакни и Польше.

Количество безработных в Германии во всяком случаев блнчсаЛ- 
шео время будет велико. Только пролетарское правительство могло 
бы оказать действительную помощь безработным. Пролетарское пра
вительство и целях самозащиты. разумеется, должно будет немедлен
но приступить к. созданию немецкой красной армии, невзирая на то, что 
это увеличит затруднение для германской революции со стороны 
французских и иных империалистов. В ряды этой армии германское 
правительство привлекло бы значительное количество безработных ра
бочих.

Контр-революционна я опасность изнутри и финансовые трудно
сти доставят немало хлопот пролетарскому правительству Германии. 
По неразрешимого в них ничего нет. Пролетарская Германия спра
вится с ними в общем по образцу ( ’оветской России, разумеется, с 
теми модификациями, которые вытекут из всей обстановки.

Россия вступила в Окт трьокую революцию, имея 7—В миллионов 
рабочих на 160 милл. населения. Германия имеет более 20 милл ра
бочих на 60 милл. населения. Небольшая горсточка российского про-
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.штуриата проявила поистине чудеса оперши и организованности ■ I' 
конце концом. именно ; »та горсточка была душою обороны Сопоте кои 
I'осени на десятке фронтов. (>иа спасла великую российскую револю
цию. Какие чудеса анергии проявит 2('i-мнллнонный германский проле
тариат- основное ядро международного пролетариата, — и настоящее 
время трудно даже предвидела..

.Германский, пролетариат поголовно грамотен. (>н более культурен, 
чем рабочий класс России. Он прошел тмже-лую, но и оогатую опы
том „школу у германской с.-д. К го не так легко уж оомануть пос
ле тех предательств г.-д.., которые он испытал на своем горбу. Рядо
вой германский рабочий будет не худшим, а лучшим красным солда
том , нежели русский рабочий. Для итого есть своп веские причины. 
Процент рабочих в армии I >пльгельма II, и годы войны 101-4 -191S, 
бил гораздо больше, чем процент рабочих в армии Николаи II. Ибо 
русская армия была по преимуществу крестьянской армией. Первые 
отряды рабочих красногвардейцев и России, как поенные единицы, оы- 
ли крайне слабы Рядовые русские красногвардейцы-рабочие не впали, 
как держать винтовку. Г рядовым германским рабочим, нооывавшнм 
в армии Нольгельма II, .лого случиться не может.

Оглядываясь на пройденный международным рабочим классом 
путь, приходишь к убеждению, что класс наемных рабочих, нанима
ющих место в самом ниву социальной пирамиды, не ра<чв мигающий 
достаточным политическим опытом и культурностью, нс может побе
дить господствующие классы буржуазии срм.:)/. Невидимому, совершен
но неизбежно то. ч то рабочий класс, по крайней мере в тех странах, 
которые первые в м о жду н а ро; I. н ом масшабе истают на обрьбу против 
буржуазного строя, сначала терпит одно другое крупное поражение 
и лишь затем научается побей,мать. Так было и с рабочим классом 
России. Ьез тяжелого поражения в 1 и г .  русский рабочий класс 
едва ли мог победить в 1617 г. Пли во всяком случае, >га победа 
не далась бы гак ерушштельно легко, .'же в ]9<<,> г. русские рабо
чие научились создавать советы, вооружаться, организовывать бое
вые дружины, драться на баррикадах, устанавливать связь с крестьян
ством, солдатами, железнодорожниками и т. и. Отто го-то в 191/ г. 
опыт 19Ю года мог быть легко проделан в увеличенных грандиоз
ным образом .масштабах. Да и то еще понадобились уроки июльских 
дней 1911 г ., чтобы окончательно закалить основное ядро рабочего 
класса Росс, и и

б дается, что и к игом отношении германский рабочий км асе об
ладает уже достаточным „стажем-. Поражен не 191ч 1911* г.г. нослу-
.1,'пло крупнейшим уроком • Кдва ли можно себе теперь хотя бы на 
минуту представить, чтобы в Германии вновь был мыслим оч.езд со
ветов. который сам себя распустил бы и передал влаеть учре игпмь- 
ному оооранню. Чаша поражений и еоцнал-демократинегких измен 
выпита до дна.

Но и урок мартовского восстания 1921 г. не прошел даром. Про
летарский авангард з Германии на живом примере воочию убедился 

и притом в форме очень болезненного тяжелого поражения, что 
-щероизм авангарда венчается победой лишь тогда, когда авангард этот



не •-.лишком зарвался вперед 11 обеспечил с е б е  неразрывную связь <• 
тяжелой пехотой, е основным ядром пролетариата и даже с арьергар
дом его. Мартовские 1021 гол,а ошибки тоже теперь не могут быть 
повторены.

Внутренние трудности германской пролетарской революции, на
завтра после, успешного переворота, будут велики, но не непреодоли
мы. 11одумать о них уже сейчас —дело насущно необходимое для вос
ходящего класса и л.та отой партии, которой принадлежит будущее» 
Но весь коллективный разум революционной пролетарской Германии, 
весь политический омыт компартии, вея революционная волн, весь 
порыв и оптулипам, все организационные усилия пролетарского аван
гарда, все душевные силы выходящего на авансцену поколения ге
роев германской пролетарской революции--вес, все что имеет герман
ский рабочий класс, в настоящую нпоху должно быть вложено в одно 
дело: в дело всесторонней подготовки решающего боя.

Довлеет дневи злоба его. Сейчас историческая задача в том, чтобы 
победить в решающем месте, сконцентрировать все силы, дабы нане
сти германской буржуазии удар в серце, от которого она уже не оп
равится никогда.

Нош .шдичи с.сох :т<>нч. < (стальное приложится...

17. Внешние трудности юрмансной juhhuhuiuh .
13ее трудности германской пролетарской революции, лежащие по 

линии он {тронною соотношения сил, отступают на задний план перед 
о, нош ними трудности ми, какие возникнут назавтра _ же после победы 
пролетарской власти в Германии. Угрозы немедленной войны со сто
роны французской, чешской и польской буржуазии, возможность ан
глийской блокады вот главные ме.жду народно-по.пггпческие трудно
сти германской революции.

Пролетарская революция и Германии с первых же шагов приоб
ретает еще большее между на роднею значение, нежели даже россий
ская революция Германия более промышленная страна, чем Россия, 
Германия находится в самом центре Квропы. Германия ото, можно 
сказать, центральный нерв Европы. ( ‘удьба современной Германии 
тесным образом переплелась с судьбой Франции. Пролетарский пере
ворот в Перлине почти механически вызывает то пли другое вмеша
тельство Парижа, .того главного центра современной международной 
реакции. Германия обладает могущественным пролетариатом, который, 
расправив свои члены, чем самым пошатнет всякое равновесие в каж
дой буржуазной стране, которая решится ударить против революцион
ной Германии. Могучая сила германского пролеч-ариата может спо
собствовать укреплению мирами всей Квропе.

Немецкие генералы хотят войны-реванша. Немецкие рабочие хо
тят мира. Внешние опасности— тин Axiu.ie.coo,а пита орлана,'ой революции.

Преимущества, которые в отой области имела Советская Россия, 
когда она в октябре 1917 г. вышла на мировую аренду, заключались 
к следующем. Понервых. ..они" продолжали еще воевать. Междуна
родный империализм, был расколот на два лагеря, между которыми 
кипела война не на жизнь, а на смерть. Международному нмпериа-
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лизму трудно было сразу объединиться против Советской России. Дра
ка между разбойниками-пмпериализмами двух лагерей позволяла лег
че дышать только что родившийся советской республике.

'Во-вторых, Советскую Россию спасла необъятность ее террито
рии. Чтобы выиграть время, мы могли уступать в пространстве. Со
ветская Россия жаловалась на ..буржуазное окружение** г)го ..окруже
ние”, действительно, причинило немало вреда молодому пролетарско
му государству: интервенция, блокада, и т, п. Но все же его „окру
жение" далеко не было таким н е посредствен ним и, стало быть, та
ким опасным, каким - оно может стать для германской революции.

Зато русская революция не имела того, чем ныне будет располо- 
гать германская революция. Прежде всего, русская революция была 
первой, между тем как германская пролетарская революция имеет за 
собой уже опыт, -и  не только опыт,—СССР, существующего как ра
бочее государство уже около (5 лет. А пролетарская революция в Рос
сии начиналась в ИМ 7 г., когда коммунистические партии в других 
странах не существовали вовсе, или это были только маленькие, сла
бые группы. Германская революция начинается в момент, когда Ком
мунистический Интернационал существует уже около 5 лот, когда ком
мунистическое движение во всем мире разрослось и когда в решаю
щих странах Европы коммунисты стали крупной силой. ..< организо
ванного- опыта** прибавилось и у той и у другой стороны: и у меж
дународной буржуазии, и у международного пролетариата. Рюрьба по
этому будет тем более напряженной.
\

И 1623- -1624 г.г. на мировой арене не существует, как это бы
ло в 1У1-1— 1617 г.г., двух резко очерченных и борющихся друг с 
другом группировок империализма: империализма Антанты и противо
положной групировки. омто внутри Антанты взаимная грызня принимает 
все более затяжной, перманентный характер. Открытой войны империа
листов друг с другом, правда, нет. но глубока:: вражда растет с каждым 
месяцем. Достаточно указать пальнет: на соревнование между импе
риалистической Англией н империалистической Францией. Между
народная буржуазия разз.рдена противоречиями и постоянным сорев
нованием.

Попытки между народного империализма сорганизовать единый 
фронт против германской пролетарской революции, несомненно, дцдцт. 
Но степень их удачи все же остается под вопросом. История бор].бы 
международной буржуазии против русской революции в течение б 
.чет доказала, что образование такого единого фронта для междуна
родной оуржуазии дело не столь легкое. В лагере империалистской 
буржуазии наверняка будут бороться две системы поли.ики в отноше
нии германской революции. Одна из них может быть условно названа 
зал’ват ниш по-имперпа.т стсиой, друга я-ащ иильио-и .т ссовчй  в широком 
смысле слова.

Узко-империалистские интересы отдельных клик международ
ной буржуазии будут толкать влиятельные круги ее просто пожи
виться на германской революции, захватить ту или другую террито
рию (Рур, Восточная Пруссия и т. д.)
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Отдельные влиятельные клики международной буржуазии будут 
строить свои расчеты на том, что коммунистическая власть лучше 
всего-де разорит Германию, ослабит конкурента, позволит аннексиро
вать известную часть германской территории и т. и. Такое отноше
ние может помешать ..им" создать законченный вполне единый фронт 
международной буржуазии против германской революции, как ото с 
1917 г. по 1923 г. не раз наблюдалось в отношении русской рево,uo- 
цпи. Ведь Вильгельм II, когда пбпека его находились в Пскове, по
шел же именно по отоП линии зах катни ческо-имиериа чиетокой, 
отодвину в на, задний план социально-классовый критерий.

Правда, Вильгельм !I тогда находился в смертельной схватке с 
империализмом Антанты. Этого забывать пельзя.

( ’амо собою понятно, что строить свою тактику германский рево
люционны П пролетариат должен, во всяком случае, на более труд
ный исход,, т.-е. он должен бить готовым 1.' тому, что международ
ный империализм оценит германскую революцию не как изолирован
ный :шизод, а именно как событие, определяющее судьбы всей бур
жуазной Пиропы. II отсюда международный империализм может сде
лать немедленно сы>и практические выводы.

Франции. Ат аки. Польша, Чехословакия —вот главные страны, кото
рые могли бы вмешаться немедленно в дело революции в Германии. 
В игом смысле судьба германской пролетарской революции решается 
не только в Германии, но н г. Англии, во Франции, в Польше, в 
Чехословакии.

А н и а н . I! Английской империалистской прессе появилось уже 
предложение запить балтийские порты английским флотом ради обес
печения ..английских интересов- на случаи германской революции. 
То крыло английской буржуазии, которое предложит занять более 
или менее нейтральную позицию в вопросе о германской революции, 
будет, вероятно, довольно влиятельно. По если бы Англия и реши
лась применит], блокаду по отношению ь- пролетарской Германии, пта 
блокада решающего значении не имела бы. А выставить большую 
сухопутную армию и ретив германской революции современная Англия 
не сможет.

Франция. Империалистская Франция в военном отношении, 
несомненно представляет, собой крупную силу, а Фрян шя имеет громад
ное преобладание в области воздушного флота, техники вооружения 
вообще. По если бы Франция задумала в широком масштабе прове
сти оккупацию революционной Германии, то для итого ей понадо
бились бы сотни тысяч солдат (вероятно,. не менее миллиона).- Эту 
армию в конечном счете о-,кидала бы -гаже самая судьба, которая по
стигла армию Пильгельма 11 при оккупации революционной Украины. 
Настроенно войск г. такой войне явилось бы. несомненно, решающим 
фактором. Моральный перевес в стой войне был бы целиком на сто
роне пролетарской Германии и ее союзников. Победить германскую 
революцию исключительно при помощи чернокожих войск, на чем 
строят свои планы некоторые вожди французской буржуазии, дело 
безнадежное. Чернокожие рабочие, попавшие в числе нескольких ты
сяч человек на наиболее тяжелые городские работы в Париже, уже
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дружно участвуют в экономических стачках бок-о-бок . с рабочим и-
коммунистами.

Можно смело сказать — в том случае, если империалистская Фран
ция сразу же оба,явит прямую войну революционной Германии, про
летарская революция в Германии сумеет оказать громадное сопротив
ление империалистской Франции. Л революционизирующее влияние 
германских событий будет в этом случае особенно больтим именно 
но Франции.

Польша. Некоторые слон польской буржуазии могут оказаться 
наиболее опасными и злобными врагами германской революции. Нели 
даже французские империалисты не рискнут бросить свои собствен
ные войска против германской революции, то буржуазную Польшу 
они не постесняются послать в бой. С'удьбоЙ вассала рискнуть легче, 
чем своей собственной судьбой. Голи бы наиболее авантюристская 
часть почьской буржуазии решила взять на себя роль палача герман
ской революции, она тем самым подписала бы себе; смертный приго
вор. Тяжелое- националистическое наследие, которое тяготеет еще нал, 
значительны ми слоями польского пролетариата, быстрее всего оудет 
изжито именно в результате пролетарской революции и 1 tp.nnii/ni. Чем 
двусмысленнее будет поведение вождей 111 К.1 в отношении герман
ской революции, чем более вожди эти склонны будут поддерживать 
авантюры польской буржуазии, продиктованные французским имериа- 
лизмом, тем скорее польский пролетариат' окончательно < свободитен от 
национализма 111 К'. Господствующие слон польской буржуазии угне
тают украинцев, литовцев, немцев, евреев. Как только польская бур
жуазия пошевельнет пальцем для того, чтобы начать завоевательную 
войну против германском революции (а также и против Советской 
России), так тут же она убедится в том, что она сидела на вулкан», 
тем больше хлопот причинит ей национальный вопрос внутри самой
11оЛЫШ1.

Чеяж лошшя. По своему географическому положению Чехослова
кия не могла бы сыграть крупную роль в деле подавлении пролетар
ской революции в Германии. 11ограннчные войска чехословацкой бур
жуазии в течение нескольких часов могут быть в Дрездене. По и в 
Чехословакии национальный переплет затруднит единство действий 
для наиболее контр-революцноппой части буржуазии. Не исключена 
и та возможность, чти даже среди буржуазии найдутся люди, кото
рые поймут, что белая Германии есть серьезная государственная 
опасность для' Чехословакии, и что советская Германия, во всяком 
случае, по будет угрожать государственному существованию Чехосло
вакии. А сильный чехословацкий пролетариат, возглавляемый боль
шой компартией, сумеет выполнить свою историческую миссию.

Пооедоносиая пролетарская революция в Германии вызовет, ве
роятно, оолыпое движение и в Австрии в пользу оба.единения с Гер
манией. ^Австрийские рабочие могли бы сыграть немалую роль в борь- 
<>е против баварских фашистов, которые, что теперь уже вполне ясно, 
станут германской Вандеей. Реакционная Венгрия сама вошла уже в 
такую полосу внутреннего кризиса, которая выводит ее из строя в
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качество активной силы для подавления германской революции или 
для войны против со юани ков советской Германии.

11обедоноенаи германская революция вызовет небывалый онту- 
аиавм и пробудит громадные силы во французском, польском и чеш
ском пролетариате. На французскую, чешскую, польскую компартии 
лягут громадные задачи. Они должны будут сделать все, что от них 
зависит, для организации прямой и открытом революционной под
держки со стороны пролетариата их стран пролетарскому правитель
ству Германии. Германское пролетарское правительство после пере
ворота не откажется, при известных условиях, и откупиться от им
периалистов Антанты. Оно быть может, даже станет платить фран
цузскому правительству но Версальскому договору, если этой ценой 
можно о у дет купить отсрочку войны, удаление войск из Рура и т. и.

Ныть может германской революции придется пройти через своп 
Ьреот-. Iитоиек. Ррестская перспектива не исключена. По крайней 
мере, германская компартия - главная сила назревающей германской 
пролетарской революции от' отой перспективы не зарекается. Мы мо
жем себе представить ход' германской пролетарской революции и в 
брестском аспекте. II ого ни в коем случае не является угашением 
духа, обрезанием крыльев германской революции. Притягательная си
ла грядущей вел икон, пролетарской революции в Германии от итого 
нисколько не становится меньше. Мы только входим в германскую 
революцию уже не столь невинными, не столь политически неиску
шенными, какими мы входной в Октябрьскую революцию 19J7 г. в 
России. Мы слишком хорошо знаем силу между на родной буржуазии. 
Мы ни на минуту не забываем, что для германской революции ота 
сила еще опаснее и грознее, чем для русской революции. Мы пом
ним. что многомиллионные массы народа, вступающие в революцию, 
хотят не войны, <I ли р а  -хотя бы купленного тяжелой ценой...

Но если бы международная буржуазия, вопреки всему, рискнула 
на немедленную прямую войну против германской пролетарской рево
люции, иностранный империализм может иметь успех на первых но
рах. но его окончательное скорое поражение неизбежно. б((-миллион
ный немецкий народ, возглавляемый пролетарской властью, сумеет 
отбиться от иноземных завоевателей. II германская пролетарская ре
волюция, несмотря ни на что все же победит.

17/. Ириб ли.теине германской революции и таит чип гйнною фронта.

I! момент, когда мы пишем от и строки. ..вгегерманское” коали
ционное правительство охромело на обе нота: как па праг.ую (белая
1!аварня|, так и па левую (красная Саксония |. ( 'оотношоние сил край
не неустойчивое. Равновесие утеряно. Вот-вот покатится вниз первый 
большой камень, а за ним с шумом и трестом порушится весь пото
лок. Германская социал-демократия, поскольку дело идет о централь
ном аппарате партии, все еще является (и, очевидно, явится до са
мого конца) надежным союзником конт р-ртию нионпой бурж уазии..

II к то же время отпочковывающиеся левые группы и организа
ции соц,-демократии делают первые шаги но пути к сотрудничеству
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с германскими коммунистами. С.-д. партийный центр попрежнему 
разгуливает под руку с черносотенной буржуазией и белыми генера
лами, а в то же время левый фланг партии как бы заносит ногу в 
Лагерь пролетарской революции. Пригнан Саксония (точнее будет ска
зать: бледно-красная Саксония), 0 ела я Бавария, желтое ■ центральное 
правительство,- таково положение вещей сейчас, к-о г да мы пишем 
лти строки (22 октября 1923 г.).

При таком положении вещей естественно страстное желание от
дернуть занавес и заглянуть в будущее: как' же будут развиваться
события в ближайшее время? Просуществуют ли сколько-нибудь 
иродолжительное время промежуточные ..рабочие" правительства < 'ак- 
сонии и Тюрингии? Как быстро пойдет и как далеко зайдет дифе- 
ренцпацня г. рядах германской социал-демократии?

И настоящее время совершенно уместно остановиться на вопросе 
о том, чем была и чем должна явиться в дальнейшем тактика едино
го фронта для Германии.

Нет никакого сомнения в том. что германская компартия в об
щем н целом применила тактику единого ’фронта с громадным успе
хом. I благодаря правильному • применению г «той тактики, компартия 
завоевала ныне большинство рабочих Германии, -о чем еще два -три 
года тому назад трудно было и меч тать. I (отражения ..левых” ком
мунистов (мы имеем здесь в виду некоторых горе-..теоретиков": рабо
чие, входящие в левые коммунистические орган ива пни, клаесовы м 
чутьем правильно схватили сущность тактики единого фронта), ука
зывающих на то, что германская компартия при проведении тактики 
единого фронта ориентировалась на отсталые слом пролетариата, на 
массовика, а не на передовика, бьют мимо пели. Бедь весь смысл 
тактики единого фронта в том и заключался, чтобы подтянуть арьер
гард к авангарду, чтобы приблизит!, рабочпх-середняков, шедших 
еще за контр-революп.ионноП социал-демократией, к рабочим-передо- 
виьа.ч, которые начали уже примыкать к коммунистам. I»едь не слу
чайно, что самая тактика единого фронта оформилась и сложилась 
после восстания в марте 1921 года и после осенних событий 192*• 
года в .Италии. Именно итальянские п германские события показали 
ядру Ь ом интерна, чти значительные слои, местами большинство рядо
вых рабочих идут еще за социал-демократией.

1! 1018 ПИ!) г.г., koivui мировая революция казалась нам очень 
илникои, -мы искали сближения с рабочими прямо через голову вож
ди! социал-демократии. 1920 1921 г.г. убедили нас в 'том, что, ми
нуя социал-демократические организации и социал-демократических 
вождем, невозможно подойти к самым широким массам. II лил пере
шли к тактике единого фронта.. Чем больше во вторую половину 
.1921 года, в 1922 году и в 1923 г. германская компартии держала 
в\рс на середняка-рабочего, чем больше она считалась с настроением 
арьергардных слоев германского пролетариата, тем нуаеилинее прово
дила она тактику единого фронта, тем успешнее подготовляла она за
воевание этих решающих слоев пролетариата на сторону коммунизма.

Однако, сейчас применение тактики единого фронта в нынешней 
германской обстановке входит, несомненно, в новую фазу.
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Эта тактика остается правильной и для современной Германии — 
в том смысле, что мы и сейчас еще должны применить целую еноте-, 
му дополнительных мер, дабы навоевать на нашу сторону те еще от
ставшие слои рабочих, которые по-прежнему идут за социал-демокра- 
тияй или остаются беспартийными. ГТо мы не доктринеры, а диалек
тика. Гели изменилась обстановка, мы должны суметь изменить и 
применение тактики единого фронта. В общем и целом задача---подтя
нуть средние и арьергардные слои пролетариата-- выполнена успешно. 
В настоящую стадию германских событий выдвигается уже на пер
вый план другая задача: глядеть в оба, дабы неправильное приме
нение тактик'и единого фронта сейчас не затормозило .революцию, не 
парализовал!,) решимость ашт#р<)а, который в надлежащий момент дол
жен с у .мет I. поставить на каргу все.

Один старый товарищ писал нам из Гамбурга, после великой 
августовской стачки 1923 года, следующее:

.....Эта неделя показала нам, что, несмотря на асе удачи и не
удачи тактики единого фронта, к массам мы подошли против воли 
социал-демократии, а не в едином фронте с ними. Все течение гер
манской общественной жизни, 'вся тактика германской социал-демо
кратии и профсоюзов прошедшего времени, и прошлой недели в част
ности, не дают никаких оснований предполагать, что тактика нашего 
противника |е ,-д .| в вопросе- единого фронта изменится. Она может 
изменит!,ся только тогда, когда .эта тактика сможет послужить торма- 
зом, когда обанкротившиеся социал-демократы попытаются провести 
по-своему единый Фронт, чтобы затормозить движение или увлечь 
нас в пропасть вместе с собой-1.

Этот вывод старого товарища, не принадлежащего ни к одному 
из борющихся направлений внутри германской компартии, кажется 
нам совершенно правильным и в высокой степени метким. Совершен
но прав тот же 'товарищ, когда он пишет далее: ..События доказыва
ют, что при всем нашем отрицательном отношении к социал-демокра
тии, мы все же переоценивали ее рабочую сущность, ее способность 
отстаивать рабочие интересы. 11 г> этой наша ошибка. Социал-Демо
крит и я слишком погрязла в мелки-буржуазном болоте. Она предпоч
тет погибнут в нем, чем сделать хотя какую-нибудь попытку выка
рабкаться из него. Нужно видеть, с какою ненавистью выступает она 
против каждой Попытки рабочего класса отстоять свои элементарные 
насущные интересы, чтобы убедиться, что социал-демократы и их 
друзья из профсоюзов для рабочего класса навсегда погибли, что ни 
малейшей помощи от них ждать рабочему классу нельзя. Наоборот, 
от них нужно ожидать всякой пакости, как от злейшего врага. Надо 
быть слепым, чтобы ме видеть этого."

Этот последний вывод особенно следует запомнить нашим това
рищам из германской «компартии. <>шибка ряда русских большевиков 
(в том числе и пишущего эти строки) накануне Октября 1917 года в 
том заключалась, что мы по инерции ..переоценивали рабочую сущ
ность1- русских меньшевиков и эсеров, что мы все еще надеялись на 
то, что в последнюю минуту эти партии предпочтут выкарабкаться 
из мелкобуржуазного болота, чем погибать в нем. Эту страшно опас
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ную ошибку наши товарищи из г ерманской компартии ни r коем слу
чае не должны повторить.

Германская компартия, разумеется, обязана сделать все возмож
ное для того, чтобы привлечь на свою сторону те слои с.-д, рабочих, 
которые еще колеблются между социал-демократами и коммунистами. 
В этом смысле переговоры типа недавно бывших в Гамбурге или в 
Берлине, вероятно, необходимы. Но опасности, связанные с такими 
переговорами, в настоящее время становятся громадными. Мы читали 
в берлинской „Роте П1турм-Фане“ от 15 -17 октября 1923 года под
робное описание последних ,.переговоров'1* с вождями мнимо-левой бер
линской социал-демократической организации '). В течение целой не
дели подготовлялись эти переговоры, течение трех дней велись они. 
а в момент, когда мы пишем эти строки, они все еще не кончены.

Да, ничего лучшего германские фашисты себе и пожелать ни мо
гут. В такое время, когда дорога каждая минута, когда германская 
контр-революция работает лихорадочно, в главном рабочем центре, в 
Берлине, в течение долгих дней идет обсуждение вопроса о соглаше
нии, происходят торги с переторжками из-за каждой запятой, растра
чивается дорогое время. Вели бы германская компартия по время та 
ких переговоров и в надежде на. них хотя бы на волос ослабила прак
тические подготовления всех необходимых мер. если бы она вообще1 
строила обширные планы в расчете на союз с с.-д. вождями, она со
вершила бы настоящее преступление. Мы твердо уверены, что такой 
ошибки германская компартия никогда не допустит. Переговоры пе
реговорами, а дело—делом.

Гамбургский товарищ прав. Нет никакого сомноиия, что такой 
момент наступит, когда контр-революцнонные вожди германской социал- 
демократии и профсоюзов формально примкнут к единому фронту. На
ступит, ион уже недалек: ото будет тогда, когда уже никакими другими 
мерами спасти буржуазию не будет никаких надежд. Коммунисты долж
ны поставить перед собою вопрос ясно: единый фронт- дан чью? Но 
им я каких ладан в этот двенадцатый час вожди контр-революционной 
социал демократии, тысячи раз предававшие пролетариат, теперь при
мыкают к единому фронту? Ответ на. вопрос будет ясен: для того, 
чтобы изнутри парализовать революционную волю пролетарских масс, 
чтобы попытаться превратить революционный штаб и, быть может, 
самое революционное пролетарское правительство в дискуссионный 
клуб в говорильню.

Тат сая „поддержка” со стороны господ социал-демократов может 
стать для пролетарской революции более опасной, чем открытое сопро
тивление. Такая .,помощь'* может стать прямо роковой для революции.

Нужно сделать все для того, чтобы максимальную часть с.-д. и 
беспартийных рабочих, при помощи правильного применения тактики 
единого фронта, перевести на нашу сторону. Эта задача стоит перед 
нами по-прежнему. Но в то же время возникла другая, еще более 
важная задача: памятовать, что решающие действия пролетарскому 
авангарду наверняка придется предпринять вопреки и против контр-

') Правда, комитет берлинской организации тогда еще но был перетерпи.
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революционных с.-д вождей. Только в свете этой второй задачи мож
но теперь правильно разрешить и первую.

Выло время, когда, проводя тактику единого фронта в Германии, 
мы могли, обращаясь к рядовым рабочим социал-демократам, говорить 
им: все зависит от твоей партии: если бы твоя с.-д. партия реши
лась честно выполнить свой долг перед рабочим классом, если бы она 
пошла вместе с нами, коммунистами, против буржуазии, мы могли бы 
мирным путем, быть может даже совершенно без гражданской войны, 
еоадать рабочее правительство. В 1918—1910 г. г. эго, действительно, 
было вполне возможно. Германская социал-демократия в ту пору дер
жала судьбы Германии в своих руках.

Теперь такое утверждение в наших устах было бы исторической 
неправдой п только сеяло бы конституционные иллюзии. Германская 
социал-демократия уже не держит судьбы Германии в своих руках. 
Мирный исход зависит уже не от нее. Мирный исход вообще уже 
невозможен. Только пролетарская революции может разрубить 
современный германский узел. Германские коммунисты, разумеет
ся, должны через те слои с.-д. рабочих, которые доступны на
шему влиянию, оказывать давление на германскую с.-д. партию, 
дабы заставить ее, насколько это вообще возможно, не помо
гать контр-революции. Но германские коммунисты прежде всего обя
заны убедить рядовых с.-д. рабочих в том, что и настоящее время, 
если бы даже удалось всю с.-д. партию возглавить „левыми" вождями, 
все равно мирного исхода нет, и только тяжелая борьба может спасти 
Германию из лап контр-революции.

Чтобы сформулировать вопрос совсем кратко: тактика единого 
фронта, которая была и остается верной в международном масштабе, 
в Германии в основном проведена. Основное ядро рабочего класса под
нялось или поднимается. Арьергардные слои пролетариата подтяги
ваются. Задача авангарда сейчас уже заключается в том, чтобы пове
сти в бой подтянутые1 массы

Тактика единого фронта была и остается широко задуманным 
стратегическим маневром авангарда рабочего класса. Только заведомые 
враги пролетариата, как господа социал-демократы или старые бабы 
в роде некоторых вождей ..независимых", могли видеть что-либо ху
дое в таком стратегическом маневре. Рабочий класс неоднороден. Его 
культурный уровень, его политическая подготовка неодинаковы. В 
этом вся беда угнетенного класса. Авангард этого класса поднялся 
на более высокую ступень, сознательно сорганизовавшись в компар
тию. И он но только имеет право, но и обязан сделать все от него 
зависящее, чтобы подтянуть отставших. И если ему, ради достиже-' 
нпя этой цели иногда приходится говорить на языке этих отставших,—то 
лишь из т да tom ческах целей. Чтобы научить неграмотного человека 
читать, приходится иногда учить его но складам. Но когда он чи
тать научится, мы постараемся учит:, его Коммунистическому Мани
фесту, а не сочинениям Шейдемана и Вандервельде.

Тактика единого фронта верна. Нужно только, чтобы в нынеш
ней кипящей и бурлящей Германии, где авангард не сегодня—завтра 
ринется в решающий бон я поведет за собою тяжелую пролетарскую
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пехоту,—чтобы в этой Германии тактика единого фронта не превра
тилась в прямую свою противоположность.

]‘Ш  Рабоче-Крестьянское правительство, диктатура пролетариата.
Никакая тактика единого фронта не избавит теперь германских 

рабочих от необходимости вступить на путь гражданской войны—даже 
-если бы вся германская социал-демократия, как один человек, иск
ренно высказалась в последнюю минуту за единый фронт.

Это-же относится н к лозунгу ..рабочее правительство- и ш „ра
боче-крестьянское правительство-. Никакая тактическая формула, как 
бьт „приемлемо" ни звучала она для уха самых широких слоев тру
дящихся Германии, не предотвратит ныне гражданской войны и нс 
заменит ее.

Формула. ..рабочее правительство- явилась составной частью так
тики единого фронта. Задачей этой формулы было выразить лозунг 
..диктатура пролетариата- г. такой форме, чтобы он как' можно больше 
соответствовал настроениям и пониманию не только авангарда, но и 
средних слоев пролетариата и его арьергардных частей. Кто придавал 
формуле ..рабочее правительство- другое значение, кто воображал, что 
тут дело идет о. целом необходимом этапе ноторичеекого развития, 
принципиально отличном от диктаторы пролетариата, кто верил. что 
рабочее правительство может быть создано на путях парламентских 
комбинаций, тот извращал мысль Коммунистического Интернационала.

Ты, рабочий, говори.'! Коминтерн, обращаешь к многомилли
онным рабочим -..середнякам-.-- • видишь на каждом шагу, что буржу
азия отнимает у 'тебя последний кусок хлеба. 'Гы видишь, что и 
вопросы заработной платы, вон|юсы всего твоего житья-бытья в зна
чительной степени завися!' от того, какое правительство стоит у власти. 
Рабочих—миллионы и десятки миллионов. Рабочие — большинство на
селения. Неужели же ты будешь против того, чтобы у власти стояло 
рабочее правительство, правительство, которое будет заботиться о 
твоих интересах.-'

Такой той агитации в п о л н е  соответствовал духу времени и в Гер
мании, скажем, в 1921 -1922 г. г. По и тогда рабочие передовики, 
рабочие коммунисты в своей пропашнде должны были раз'яснять весь 
смысл этих слов до конца.

...  Ты за рабочее правительство? Отлично! Но ведь пока что в
нашем прекраснейшем из миров у власти стоят повсюду буржуазные 
правительства. Не думаешь ли ты, дорогой друг, что буржуазное 
правительство добровольно очистит тебе дорогу и даст возможность 
создать рабочее правительство, как только мы вынесем большинством 
голосов резолюцию об этом? Конечно, нет! Чтобы поставить у власти 
рабочее правительство нужно сначала устранить правительство буржуазии. 
А буржуазия вооружена до зубов, оа наш счет, за счет пота и крови 
рабочих она создала многочисленную армию, она создает теперь фа
шистские отряды, она использовала весь аппарат государства для за
щиты своих привилегий. Она будет до последней капли крови бороться 
за свою власы.. Стало быть, доя создания рабочего правительства надо 
сначала победить буржуазию, нужно раздавить ее вооруженные силы,
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нужно ранруши'п. ее государственный аппарат, нужно деморадизоваТь 
ее государственные учреждения. А для этого необходимо самим рабо
чим вооружаться, нужно в подходящий момент подняться всем, как 
один человек, и нанести i-осiюдствующему классу решающий удар в 
решающем месте—яахватпть власть в свои руки, раздавит!, сопротив
ление окоилоататорон и т. п. 6111111, тогда может создаться прочное 
рабочее правительство.

— Но ведь ото и будет диктатура пролетариата?
Конечно! II диктатуру пролетариата, как суженого, конем не 

об‘едешь. Хочешь освобождения рабочего класса, готовься к борьбе 
за диктатуру пролетариата. Лишь в виде исключения, .тишь благодаря 
счастливому совпадению петого ряда обстоятельств в том или другом 
месте возможно на короткое время существование и ром ей; уточного 
..рабочего- правительства, которог само не будет еще диктатурой 
пролетариата, но явится первым шагом, подходом к ней. Другой 
формы раскрепощения рабочего класса, кроме как через диктатуру 
пролетариата, пока еще не придумано. Птрекающпйся от диктатуры 
пролетариата отрекается от освободительной роли рабочего класса.

I» атом сдпасле пишущий ;>ти строки и говорил еще в начале- 
1622 г., что рабочее правительство является ни чем иным, как „псев
донимом- пролетарской диктатуры. П совершенно напрасно некоторые 
товарищи е этим не соглашались. Нолей чел когда бы то ни было 
необходимо ото подчеркнуть теперь, при наличии таких правительств, 
как современные правительства социал-демократов и коммунистов в 
Саксонии и Тюрингии.

.'iwte.v же нужно было нам прибегать к ...псевдонимам-?-- спро
сит иной товарищ. - И разве пристало коммунистам употреблять" в 
агитации псевдонимы? Нет ли тут чего-либо даже прямо морально 
недопустимого для коммунистов?

Затем же, -ответим мы такому товарищу, -зачем мы' прибе
гали к тактике единого фронта вообще. Мы прекрасно отдавали себе 
г самого начала отчет в том. .что действительное единство фронта с 
руководящими слоями соцпал-де.чократии с.-д. профсоюзов невозмож
но. что купить его можно было только ценой нашего отказа от корен
ных интересов международного пролетариата. Но социал-демократия 
была еще сильна. За ней шло большинство рабочих. Ключ положения 
заключался в том, чтобы найти общий язык с теми рабочими, которые 
щдп еще за социал-домократией. и на живом опыте убедить их в том, 
что с.-д. вожди предают их. Так и поступили коммунисты. И. лишь 
люди, совершенно не понимающие обстановки классовой борьбы, могут 
задавать себе вопрос: а было ли это морально допустимо?

Формула ...рабочее правительство" находила себе более легкий 
доступ в широких кругах с.-д. рабочих и рабочих беспартийных. Эта 
более элементарная формула легче проникала к умы и сердца рабочих 
середняков. Она казалась им более приемлемой... Это были первые 
буквы азбуки. Научившись произносить ..а", передовые рабочие по
степенно научились под нашим руководством произносить и все осталь
ные буквы алфавита. Мы были бы педантами, если бы отказались от 
использования и этого педагогического приема для того, чтобы, в
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конце концов, убедить большинство рабочих в правоте коммунисти
ческого авангарда.

Формула ..рабочее правительство" могла быть применена только в 
рамках одного класса, рабочего класса.Ее главная задача заключалась в том, 
чтобы пододвинуть отставших, чтобы перетянуть на сторону пролетарско
го авангарда весь рабочий класс. Формула рабоче-крестьянское прави
тельство" ставила себе уже. несколько более широкую задачу. Она 
простиралась уже на два класса. Ото была у нее попытка не только 
подтянуть весь рабочий класс к уровню его авангарда, но и вовлечь 
значительные, слои крестьянства в борьбу против буржуазии, под ге
гемонией пролетариата.

То. что сказано о ..рабочем правительстве", в значительной сте
пени относится и к лозунгу ..рабоче-крестьянское правительство". 
Буржуазии и помещики нигде в мире добровольно не уступят власти 
ни рабочему, ни крестьянскому, ни рабоче-крестьянскому правитель
ству. Чтобы создать рабоче-крестьянское правительство, нужно сна
чала победить буржуазию и уничтожить ее буржуазное правительство.

Формулировать наши лозунги мы обязаны при прочих равных 
условиях такк чтобы они были как можно более доступны и притя
гательны для возможно более широких слоев рабочих и крестьян. 
Для буржуазии, для вождей с.-д. как ни формулируй паши лозунги, 
они ни в какой форме для них приемлемы не будут. 1Тбо тут дело 
уже не в форме, а в классовой сущности. Нот почему мы можем и 
должны при формулировке наших лозунгов считаться с удобствами 
агитации, поскольку они не идут вразрес с ясностью нашей политиче
ской позиции, с коренными интересами революционной целесообраз
ности.

В действительности рабоче-крестьянским правительством будет 
лишь такое правительство, в котором руководящая роль принадлежит
пролетариату, ведущему за собой трудящееся крестьянство и защи
щающему его интересы. По крайней мере, во всех сколько-нибудь 
значительных капиталистических странах никакое другое взаимоотно
шение представить себе нельзя. Рабоче-крестьянское правительство— 
ото не то правительство, в котором обязательно сидит 60 проц. рабо
чих и 50 прои. крестьян, а ото то правительство, которое выдвинуто 
восставшим пролетариатом, вышло из его борьбы, опирается на рабо
чий класс, но в то же время защищает и трудящееся крестьянство.

Во всем капиталистическом мире крестьянство живот разбросанно. 
Оно не имеет и тысячной части тех возможностей самоорганизации, 
которыми располагают промышленные (отчасти и сельскохозяйствен
ные) рабочие. Только рабочие, самым развитием капитализма собран
ные в городах, где решаются судьбы политической борьбы, в коли
честве сотен тысяч и миллионов, только эта концентрированная сила 
пролетариата и может с успехом бороться с централизованными сила
ми оуржуазии. Вот почему первенствующая роль, гегемония в осво
бодительном движении не может не принадлежать пролетариату.

Но в то же время пролетариат не может прочно победить и за
крепить ппоеду, если он не сумеет' наладить того, что мы в совре
менной Советской 1'осейи называем ..смычкой" с крестьянством. Кто



АЬ 7— 8 37К О М М У Н И С Т .

всерьез поставил на практические рельсы вопрос о гегемонии проле
тариата, для кого идея пролетарской диктатуры действительно облеклась 
плотью и кровью, тот не может тут же не поставить себе другой задачи: 
искать могущественного союзника для пролетариата. А этим союзни
ком не может быть и и кто мной, как трудящееся крестьянство.

В сущности говоря, вся суп. большевизма и сводится к тому, 
что большевизм поставил вопрос о диктатуре пролетариата, как задачу 
действительно ближайших исторических дней, Большевизм понял не
обходимость найти с этой целью могущественного союзника для про
летариата, и он нашел его в лице, крестьянства. А найдя этого союз
ника. он сумел найти и фирмы сонта между пролетариатом и кресть
янством. К ото.му п основном и сводится теперь задача большевизма 
в международном масштабе.

Нужды широкой .массовой агитации требовали до сих пор и в 
I ермании выдвигания на первый план лозунга ,,рабочее правитель
ство" или рабоче-крестьянское правительство". Лозунги эти были и 
остаются в общей форме правильными и сейчас. 15 международном 
масштабе эти лозунги абсолютно правильны. Но мы и здесь должны 
раееуждать диалектически. В современной Болгарии лозунг ..прави
тельство рабочих и крестьян1’ (или может быть даже—крестьян и ра
бочих) будет достаточен и правилен. В современной Италии пли, 
скажем, в Чехословакии в данный момент тоже вполне возможно 
ограничиться общим лозунгом ..рабоче-крестьянское правительство”. 
То же во Франции. Го же г. ряде других стран. А в современной 
Германии, которая пилотную подошла к перевброту, эта общая фор
мула уже недостаточна, но крайней мере, в тех крупных промышлен
ных центрах Германии, где живут и борются главные массы герман
ского городского пролетариата. В современной I'ермании мы должны 
не только в пропаганде, но и в массовой агитации пояснять уже не 
только авангарду, но и всей основной толще рабочей массы, что дело 
идет но о чем другом, как о диктатуре пролетариата, или о диктатуре 
трудящихся lopnooe и деревень. Время алгебраических формул для совре
менной Германии прошло. Агитационные удобства должны отступить 
на задний план перед потребностью полной ясности и договоренности. 
Решающий шаг должен быть сделан уже завтра же. Нужно, чтобы 
все участники борьбы могли назвать по имени тот строй, которого 
они добиваются. Все вещи должны быть теперь названы уже своими 
именами. Наступил момент, когда крушение мирных иллюзий стало 
основной предпосылкой успеха. Пришел момент, когда миллионы 
участников движения должны со всей брутальностью формулировать 
то. что до сих пор было на устах только у сознательного меньшинства.

Это не значит, что лозунг ..рабоче-крестьянское правительство” 
снимается. Нет. Долг германского коммуниста—суметь об‘яснить лю
бому крестьянскому собранию, почему в союзе рабочих и крестьян 
рабочему,...да еще в такой стране, как Германия,•— должно принадле
жать первое место. Эн сумеет в простых, бесхитростных словах до
казать крестьянин)', что этот последний сам заинтересован в том, 
чтобы во всю переходную эпоху борьбы с буржуазией у руля стоял 
городской пролетариат, собранный в количестве миллионов и миллио-
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нов в городах*н единственно способный обеспечить победу. II он 
сумеет ему. вместе с тем, объяснить, а впоследствии делом доказать, 
что действительно коренные интересы широких масс трудящегося 
крестьянства защищаются именно рабочим классом.

В этом смысле лозунг ..рабоче-крестьянское правительство" оста
ется неизменным и „вечным-. В стон общей форме он годится и в 
современной Германии.

Но, как в России накануне Октября самыми популярными фор
мулами стали ..власть советам-, „диктатура пролетариата“. тал; пробил 
час, когда эти же формулы должны стать самыми популярными в 
Германии. И в соответствии с отим изменится, само собою разумеет
ся, и пропорция между другими более частными лозунгами. Требова
ние „захвата реальных, ценностей", т -е. требование частичной кон
фискации доходов буржуазии, должно быть заменен!) треиоваиием 
окспроириацип крупной буржуазии. ( 'обытин имеют свою внутреннюю 
логику. Германская компартия правил!.но маневрировала и общем в 
течение всего подготовительного периода. Она сумела подтянут!- 
основные масс 1.1 рабочих к пролетарскому авангарду. Сейчас нужне 
делать второй шаг. Пролетарский авангард отдергивает последнюю 
завесу, скрывавшую еще ближаПие-е будущее от широких масс. Про
летарский авангард твердой рукой указывает многомиллионным - мас
сам следующий решающий этап борьбы. Пролетарский авангард пер
вый бросается в огонь и в решающую минуту увлекает за гобой на 
решающую битву весь рабочий класс.

IX . Гурманскип р ш .т и и н  ч рщ-гкая контр-ргчя.тщия.

Внимание всего мира псе бояьше и больше приковывается к со- 
бытиям, назревающим в Германии. Только - совершенно слепые люди 
не видят того, иго и ближайшее время в Германии долита решиться 
судьба Европы, что переворачивается важнейшая страница в истории 
мировой революции, что назревают события, которые предрешают 
судьбу новейшей политической истории на долгие десятилетия.

Каждый класс, разумеется, реагирует по-своему на развертываю
щиеся в Германии события. Передовые рабочие всего мира ясно по
нимают связь германской революции с судьбами международного 
пролетариата. Если толща пролетарской массы еще не понимает итого 
ясно, то она чует это инетиктом. оападно-евронейекпй капитал, в 
особенности французский, до последнего времени делал хорошую мину 
при плохой игре, изображал на своем лице беззаботную улыбку и 
прикидывался, будто ..анархия" в Германии его не интересует. Но 
особенно энергично реагирует на происходящее в Германии буржу
азно-помещичья русская контр-революция. Она не только встрепену
лась, но переживает настоящий ажиотаж. От победы контр-револющш 
над германским пролетариатом русская буржуазия и помещики, из
гнанные большей метлой в белогвардейскую эмиграцию, ждут твоего 
спасения. TJ по-своему они еовершешно нравы. Если их что-либо еще мо
жет спасти, то только побила европейской буржуазии нал. германской 
пролетарской революцией.
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Тщетно отдельные уравновешенные советские“ буржуа пыта
ются охладить пыл ..братьев" белых эмигрантов. Эсеровская газета 
..Дни" (Ле 270) сообщает:

..Пишет из России в Германию интеллигентный человек, столь 
далекий от большевиков, как и от жителей Марса,—возвращайтесь 
скорей домой, мы уже здесь в тихой пристани, а у вас там только- 
только разгорается октябрьский пожар“. Над ним смеются. Он продал 
буржуазное первородство за чечевичную похлебку советской ..тихой 
пристани". Он не понимает, что только поражение германского Ок
тября .может ещо спасти русскую буржуазию и помещиков.

х1утко прислушивается к происходящему в Германии газета вож
дя буржуазно-помещичьей эмиграции Милюкова:

„Самое печальное для Германии ого то, что политическая аго
ния государства не встречает нигде смертельной тоски, патриотиче
ского беспокойства. Рейхстаг еще бесславнее, чем российский пред
парламент в октябре 1917 года" (,,Последние Новости", ДЬ 1.027).

В Пел граде собрался белый помещичий штаб. Эдесь издается и 
-дзета „Новое Время", перенесенная из Петрограда. В этой газете вы 
южете прочитать:

..Совершенно ясно, что если бы в Гироне возникло решение 
■вергнуть советскую власть и восстановить порядок в России, это 
шло бы выполнено, главным образом, силами самой русской белой 
(миграции. Ст Европы потребовались бы средства, техническое со- 
ишетвие, быть может охрана тыла, но вооруженная операция была 
5ы, несомненно, произведена силами тех русских, которые пошли бы 
;а великим князем Николаем Николаевичем и генералом Врангелем".

II далее:
„Допустим самое невероятное. Кадры русской армии генерала 

Врангеля расшалились. Интервенция производится одними иностран
ным. Даже и в таком абсолютно неправдоподобном случае симпатии 
всякого русского патриота, совершенно независимо от его ориентации 
г политических взглядов, должны быть на стороне иностранцев. Раз
умеется, что если бы Гвропа решилась на вооруженную интервенцию, 
ш> будет сделано нс ради наших прок равных глаз и не из сочув
ствия к нам, а исключительно потому, что интересы Европы того по
требуют". („Новое Время" от 20 августа 192.'» г.).

Дело ясное: Европе, в связке германской революцией, вновь пона
добится вооруженная интервенция против (.’( 'СР. Эвезда Николая Нико
лаевича и генерала Врангеля вновь взойдет высоко. Гели европейской 
буржуазии удастся раздавить германскую пролетарскую революцию и 
ударить на Советскую Россию, „армия" Николая Николаевича и Вран
геля вновь будет призвана на действительную службу против рабочих 
и крестьян России. Чтобы подготовить ..общественное мнение" к 
атому давно ожидаемому моменту, то же „Новое Время" (№ 695) по
мещает поддельный манифест ..к рабочим и пролетариям мира", яко
бы подписанный „рабочими петроградских фабрик". В этом манифе
сте вы можете прочитать следующее:

„Горе нам! Мы были очень обрадованы, когда появилась нота 
английского правительства, и мы верили, что лорд Керзон будет на*
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шил освободителем. Но надежды наши не оправдались. Теперь мы 
еще надеемся на наших ооюзнпков-французов и в особенности на гое • 
подина Пуанкаре. Мы надеемся, что французе кип народ поможет нам 
освободиться от наших кровавых угнетателе Гг. Мы надеемся на. Фран
цию, Бельгию и Польшу.

Подделка грубая. Нужно придерживаться не особенно изыскан
ных вкусов, чтобы решиться напечатать такую подделку. Но почему 
именно такая подделка оказалась ныне но сезону'.-1 Почему вдруг по
явился спрос на такие документы? Да ясно. В воздухе запахло -жа
реным—новой интервенцией ..Европы- против СССР.

Необходимо вызвать впечатление, что даже известные бунтовщи
ки—рабочие петроградских фабрит;—возлагают’ надежды на. Керзона, 
Пуанкаре и на буржуазную Польшу. Каждому овощу -свое время.

Зашевелился генерал Краснов.
„Чувствую, как* бы слышу ваш вопрос, и не голый) ваш, но и 

многих казаков: ..когда"? Отвечаю смело „скоро".
„Национальные идеи, губительные для коммунизма, охватывают 

постепенно весь мир. Они появились в Италии, перекинулись на Бол
гарию, усиливаются в Еаварпп, постепенно охватывают ‘Францию-.

„Надо подождать, когда сорван будет красный флаг н заменен 
национальным. Надо подождать, когда, на место Красной армии ста
нет русская армия, а ее вождем великий князь. Этот день не за го
рами11. (Перепечатано из листовки ..Кубанец"' в „Новом Примени- от 
о октября 1923 года).

А чтобы не оставалось уже никаких сомнений „Новое Время- по
ясняет:

„Да, только сильные .поди могут делать нужную дла своего на
рода политику и вести свою страну к. преуспеянию, а не парламент. 
Таких сильных людей в Европе только трое: Пуанкаре. Нашпч и
Муссолини, и вокруг них и будет строиться пока политика Европы, 
ее политическая и экономическая жизнь".

„Если мир стоит на трех китах, то Европа тоже стоит на трех 
китах, и, пожалуй, четвертый кит, если явится, то нарушит равнове
сие Европы. Но для равновесия всего мира этот кит нам необходим 
не в Европе, а на границе Азии и Бвропы. Этот необходимый кит— 
национальная Россия". („Новое Время" .М* 720).

Зашевелилась вся белогвардейщина. Господин Милюков еще про
должает кокетничать с идеей осуждения новой интервенции. Но с 
каждым днем его „сопротивление11 становится слабее. Он „вынужден1- 
уступить своим оппонентам. Если бы только международной буржуа
зии удалось сломить спинной хребет германской пролетарской рево
люции и двинуть буржуазную Польшу против СССР, то уж, конечно, 
не Милюкова придется уговаривать, чтобы он „согласился" на новую 
интервенцию.

Русские крестьяне, рабочие н красноармейцы должны знать, что 
наша судьба связана <• судьбами германского пролетариата, и не толь
ко потому, что, как коммунары, мы сочувствуем борьбе трудящихся 
других стран. Нет! Мы заинтересованы еще кровно, как класс, стоя
щий во главе нашег о государства. Расчленить Германию на несколько
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„независимых’' государств, посадив во главе каждого из таких ..госу
дарств" своего послушного приказчика, перерезать пролетарский аван
гард, а затем через короткое время двинуть белую Германию против 
СПОР—вот план европейской буржуазии, возглавляемой господином 
Пуанкаре. Вот план, в расчете на который перестраивают .свои ряды 
русская буржуазия и помещики, обретающиеся за границей, издаю
щие ..Новое Время", ..Последние Новости-, Руль- и другие мало
почтенные газеты. Европейская буржуазия и русская контр-революция 
считают, что белая Польша, белая ..Финляндия, белая Эстония, белая 
. 1атвия и белая Румыния наверняка сделают против русской револю
ции все, ч то мм прикажут. Л вместе с этими государствами им удастся 
бросить после подавления германского пролетариата на русских рабо
чих и крестьян еще белую Германию ш русских белых офицеров, 
живущих за границей и находящихся под командой генерала Вран
геля и Николая Николаевича. Тогда дело будет выиграно...

Победа европейской буржуазии над германской пролетарской ре
волюцией неизбежно оживит борьбу русской контр-революции против 
русских рабочих и крестьян; Если Николаю Николаевичу и Вранге
лю, 'поддерживаемым . международной интервенцией, действительно 
удалось бы ворваться в нашу рабоче-крестьянскую страну, ото озна
чало бы. что будет восстановлена власть помещиков, что земля будет 
отнята у крестьян л возвращена ...законным- владельцам, что несколь
ко поколений русс к-их крестьян п рабочих буду!' вынуждены распла
чиваться за царски*-- долги, что белое офицерство попытается создать 
новую кресгьянекую белую армию, чтобы заставить ее воевать против 
европейских рабочих. 0 6 ‘яенпть эту нехитрую механику десяткам 
миллионов рабочих и крестьян всего нашего Союза республик вот 
основная а насущная задача дня .

Л победа германской пролетарской революции что может дать 
она рабочем) и крестьянину нашего Союза Республик?

Идея союза Германии с СССР пользуется в Германии уже сейчас 
широкой популярностью и имеет миллионы сторонников. Пролетарская 
Германия с первых же дней своего существования заключила бы 
теснейший сою;? с СССР. Это!' союз мог бы принести неисчислимые 
выгоды трудящимся масса'м как Германии, так и нашего Союза ССР 
г. его преобладанием сельского хозяйства п Германия с ее преоблада
нием промышленности как нельзя лучше дополняют друг друга Союз 
Советской Германии с СССР представил бы собою могучую хозяй
ственную силу. Такой союз имел бы в своем распоряжении все хо
зяйственные ресеуреы, какие только необходимы для процветания и 
< 'светской Германии и СССР, начиная от всех видов сырья и кончая, 
последним словом промышленной техники. Сельское хозяйство СССР 
выиграло бы в чрезвычайной степени от такого союза, ибо наша де
ревня получила бы на выгодных условиях необходимые ей сельско
хозяйственные орудия, удобрение и т. д. Крупная промышленность в 
Советской Германии выиграла бы в неменьшей степени, ибо она была 
бы в значительной степени обеспечена сырьем и рынком сбыта.

Сотов с победоносной пролетарской германской революцией может 
быстро и радикально обезвредить опасные стороны, нашего нэпа. Союз
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пролетарской Германии с Советской 1'осеней создал бы покую фалу 
нана, ускорил бы и упрочил бы распитие нашей государственной 
промышленности и подреаал бы к корне тенденцию новой буржуазии 
занять господствующее положенно н хозяйстве нашего Союз Рес
публик.

Такой союз в высокой .мере двинул бы вперед н дело поднятия 
культурного уровня среди самых широких слоев населения обеих 
стран. • )т от союз имел бы неисчислимые прогрессивные последствия 
но всех областях общественной жизни не только для обеих стран, но 
и для всего мира.

Нот почему судьбы германской революции должны так глубоко 
интересовать рабочих и крестьян всего Союза Советских Социалисти
ческих Республик.

(„Правда"). Г. Зиновьев.

Ф



Пути германской революции.
Основными условиями победы пролетарской революции являются:
1. Отчаяние широких н ирод иных масс, когда миллионы людей знают и 

чувствуют, что выхода нет. что жить так. как они живут, больше нельзя, что 
на пути назад тоже нет спасения.

2. Наличие пролетарской партии, уже веду теп за гобой массы рабочего 
класса, доверяющие слову и действию своей партии.

:>. Переход, на сторону рабочего класса, переход более или .менее решитель
ный, широких промежуточных слоев населения, миллионов мелкой буржуазии 
(мелких крестьян, служащих торгового п государственного аппарата н т. и.).

4. Такай слаженность руководящей революцией партии, такай крепость ее, 
такая организационная связь ее с народными массами, которая позволяет партии 
момент восстания выбрать, а момент выбран, нтти с непреклонной решимостью, 
не оглядываясь назад, итти до конца, наступая иод предлогом обороны, оборо
няясь так. чтобы врага взять в решающем месте.

Все зти алименты победы пролетарского восстания имеются уже налицо 
в той или другой мере в Германии, но своеобразие сочетания этих элементов 
таково, что не позволяет надеятся на тиц иобеды подобный типу нашей Октябрь
ской в Питере.

Это своеобразие определяется, в первую очередь, наличием в Германии со
циал-демократической партии, разлагающейся, по не разложившейся, с аппара
том, создавшимся десятилетиями, и способной с помощью этого аппарата держать 
в своих руках сотни тысяч' пролетариев даже тогда, когда по настроению и по 
убеждению своему, а часто и по действиям своим, они ближе с комунистам. чем 
к соииал-де* пиратам.

Процесс распада в социал-демократической партии было бы в вышей сте
пени наивно представлять себе в виде процесса, аналогичного распаду эсеровской 
партии в рогенн. Эсеровская партия распадалась к Октябрю и после Октября у 
нас в России, как партия, не имеющая кадров, неимеютая мощного организа
ционного аппарата и традиции.- -словом, как партия мартовских эсеров.

Так распасться социал-демократ» ческа я партия в Германии не может. Она 
накопила за те десятилетия, которые она стояла во. глию движения германских 
рабочих, такие рабочие кадры, которые цепляются за малейшую надежду рево
люционизировании своей партии, как за "снование продолжения своего пребыва
ния в ней. В процессе новых н новых измен социал-демократической партии со
здаются целые слон немецких рабочих, которые бастуют вместе с коммунистами, 
посылают своих представителей в фабрично-заводские ерветм по указанию комму
нистов, идут совместно с коммунистами на демонстрации, в гоп коммунистам ши
кают местному социал-демократическому оратору, защищающему коалицию,—и .в 
то же времн платят членский взнос в ЦК соц.-демократич. партии, ходят па со
брание социал-демократов и не выпадают еще из круга, района, организацион
ного охвата социал-демократической партии.
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Так было в августовскую берлинскую стачку, когда рабочий соц.-демократ 
пошел в первый день забастовки па коммунистами, ее организовавшими, а на тре
тий день, когда ЦК социал-демократической партии мобилизовал все силы своего 
аппарата, своих организационных связен, своих личных влиянии, вышел из стачки 
и тем фактически стачку сорвал.

Во главе социал-демократической партии стоит опытнейшие политики, имею
щие за собой десятки лет различных соглашений с капиталистами и годы свое
образной «революционной» учебы, когда весь накопленный ранее колитический 
опыт реализовался в сложнейшей системе балансирования между уступочками 
революционному настроению рабочих масс и расправой с теми же рабочими По 
типу «кровавой собаки Носке». • >ти политики умеют держать в своих руках ап
парат и тогда, когда настроение масс, против них, умок и- уступить в нужный мо
мент для того, чтобы своего вес же добиться.

Чего стоит то большинство сойма.i-демократнчосиой фракции рейхстага, ко
торое в момент кризиса ирашт-лимна Штрезпмаги высказалась против увеличе
ния рабочего дня только для тою. чтобы через два дня. попугав рабочих пер
спективой откровенной диктатуры блика ('тиннрсп с прусскими помещиками, сно
ва войти в коалицию на основе неоткровенной, не прямой, а -эластичной». при
крытой либеральными словами, сдачи у-часового рабочего дно!

Ведь, и меньшевпеткая партии в России распадалась гораздо медленнее пар
тии эсеров, а ведь ее кадры ничтожно малы по сравнению с кадрами и аппара
том германской ешиал-демократни. Отсюда длительность и даже мучительность 
процесса распада социал-демократической партии, отсюда и неизбежность ряда 
колебаний рабочих в процессе борьбы, oi участия рядом с. коммунистами г. граж
данской койне, где на тон стороне баррикады, вместе с гитлеровским молодчиком, 
стоит соц.-демократическнй вождь,- -до выходи из этой гражданской войны под 
воздействием старых организационных эсдековских снепок, связей, привычек.

- Следующей особенностью, определяющей своеобразие развитии германской 
революции но сравнению с нами, является цель среднего сословия -немецкого 
мещанства. Удельный вес этого мещанства, в соответствия с огромными торговыми 
и государственными аппаратами Германского государства, в социально-политиче
ской жизни Германии гораздо больше, чем в Советской России.

Этого немецкого мещанина, который наложил свою печать на полую эпоху 
жизни Германии, жестокая ш(слеверсальская действительность выбила из при
вычной ему колен, лишила не только огромны о количества, мелочей обихода, к 
которому он привык поколениями, но толкнула в очередь за четверило фунта 
маргарина, лишила кружки шша, поездки в трамваи, газа в плите, заставила за
пасаться своеобразными «буржуйками-, чтобы не замерзнуть зимой.

Отчаяние—хозяин этого слоя населения. Кто даст ему спасение-* Кто вернет 
его в ту клеточку социальной жизни, которую ни знает, к которой он привык и 
вне которой он себя не мыслил' А ведь с каждым днем становится все хуже и 
хуже и <купить ничего нельзя -. Эту фразе мне пришлось слышать от людей са
мых разнообразных положений, состояния, образования, от мелкого лавочника до 
инженера, от государственного служащего до торгового приказчика. -..в ней кон
центрируется величайшая трагедия немецкого мещанства.

Но, конечно, значение этой формулы значительно шире: когда на заводе
всеобщей электрической кампании я спрашивал, по чему не видно на фабрике 
крупных моторов, заказов, выполняющихся для Германии, мне ответили: «Но кто 
же их может покупать в Германии!'. > Когда на нрупнейщел гамбургской верфи, 
где вместо шести пароходов изготовляется теперь только-только два, и оба не 
для германии, я предлагал тот же вопрос, мне отвечали также: «Но кто же их 
купит в германии.
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Немецкий мещанин добросовестно верил в республиканскую демократию. 
Она не спасла его, Радостных перспектив не сулит ему и власть фашистской 
буржуазии с ее лозунгом войны внешней, когда он хочет мира, войны внутренней, 
когда он хочет покои. Н он готов броситься даже к коммунистам, которых он 
считал исчадием ада еще полгода насад.

По было бы необоснованным из того, что он готов обратиться к коммунистам, 
сделать вывод, что он в массе уже доверился коммунистам. Он колеблется. И он ищет, 
выбирает лучшего хозяина. Он колеблется между готовностью признать Ленина и 
еще большей готовностью осанной встретить Муссолини, между независимостью 
к спекулянту, шиберу и готовностью ограничиться маленьким еврейским погро
мом, между преклонением перед большевистской мощью, которой «даже англи
чане не страшны», и боязнью остан.ся без лавочки, когда эти большевики придут, 
между требованиями союза с Советской Россией и готовностью принять союз с 
белой Россией из рук фашистской контр-революции.

Конечно, ото колебание само по себе уже наша иобода, но от колебания 
далеко до гого перехода миллионов людей на сторону пролетариата, которое одно 
могло, бы обеспечить прямой, по тину русского Октября, переход к власти рабо
чего класса. Только огромная работа, ведущаяся с величайшим напряжением, по 
защите акопомпческнх интересов атпх слоев, по расколу и захвату пх культурно- 
политических п профессиональных организаций, по разъяснению, пропаганде 
коммунистических идеи, по разоблачению акул крупного капитала, покупающих 
Гитлера, чтобы он кричал: долой капиталистов, долой спекулянтов, долой ев
реев, ибо всякое «долой» хорошо, когда оно может привести к власти этих спе
кулянтов. капиталистов, богатых евреев,- -только такая работа, ведущаяся всей 
коммунистнческон партией, может уси.тт ь г. оставшиеся до последнего боя недели 
и месяцы наши поз.шпш н ослабить позиции нашего врага.

По ц в случае, наиболее благоприятном эти слои останутся в гораздо боль
шей мере силою колебания, определяющей чрезвычайно извилистый путь к по
беде пашен партии, чем были в Советской России крестьяне, шедшие за совет
ской властью во имя земли, которую можно получить немедленно, и мира, кото
рый можно получит!, сегодня же.

И, неконец, соотношение военных сил Конечно, было бы величайшим ме
щанством, меньшевизмом, предпола ать. что восстание может быть победным только 
при условии военного перевеса сил у восставших, Колн бы это было так, то ни 
одно восстание трудящихся масс не побеждало бы в течении всей истории чело
вечества. Ото было бы так. если бы военные силы борющихся классов были уда
лены на необитаемый сстров, где их сражение решало судьбу всей борьбы. В дей
ствительности борьба идет среди живых людей, r массах, среди миллионов жи
вых людей, и ото меняет г, процессе борбы очень часто и военное соотноше
ние сил.

Наш Октябрь в Питере, где на нашей стороие был подавляющий перевес и 
военных сил. где против нас войска вела жалкая, ничтожная русская буржиазия, 
докормленная царизмом до неспособности защищать даже свои интересы.—исклю
чение, и притом исключение, которое, после русского опыта особенно, едва ли ча 
сто повторится (ведь и буржуазия кои чему учится па своих поражениях).

А опыт февральского восстания в Питере?! Здесь у рабочих не было оружия 
в течении всех щрвых дней восстания: десятки тысяч рабочих, вышедших на 
улицу, были безоружны,—против них шла протопоповская полиция, вооруженная 
пулеметами, казаки, с котщв.гмч ге было никаких революционных связей, солдаты, 
революционные ячейки, среди которых были ничтожны, С точки зрения арифме
тики, с точки зрения только сложения и вычитания, против сотен тысяч царского 
войска стояли три старых нагана,—в эти три старых нагана победили 100 000 
людей, воорушенпых лучшим, что могла дать техника европейской войны.
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И понятно: опыт февраля в Питере лучше всего говорит о том, что необя
зателен арифметический перевес в силах для победы восстающего класса, необя
зательна изоляция врага от народных масс, сосредоточенная ненависть к врагу 
миллионов людей, то отчаяние, которому примеры дает немецкий рабочий теперь, 
когда он без оружия, часто политически бессмысленно, лезет па полицейскую вин 
товку и погибает под полицейским выстрелом в десятках и десятках больших и 
малых городов, гак что даже «Роте Фоне» пишет об зтом только петитом в не
скольких строчках на задней странице.

Одновременно было бы близоруко закрывать глаза на то, что наличие воен
ного перевеса на стороне классового врага затрудняет борьбу чрезвычайно, опре
деляет неизбежность ряда частичных поражений на пути к победе, заставляет 
потерять много лишних жертв, сливом, почти исключает тот пример, который дал 
Октябрь в Нигере (ведь даже «бескровная* революция в Питере в феврале 1917 г. 
стоила двух тысяч жизней). Но это отнюдь не значит что невыгодное соотноше
ние военных сил исключает победу восстающих. И, поскольку налицо в той или 
иной мере имеются те основные условия победы, о которых мы говорили вначале, 
невыгодное, соот-ошеипе военных сил рабочего класса и фашизма в Германии де
лает путь к победе более мучительным, извилистым, трудным, длительным, но от
нюдь не исключает самой победы.

Положение также осложняется отсутствием в нынешней Германии центра с 
значением, подобным Питеру и Москве у нас. Взятие власти в Берлине ни в коей 
мере не исключает борбы за каждый город за каждое составное государство Гер
мании в отдельности...

Но, конечно, все ото в целом не может уничтожать действия тех факторов, о 
которых мы говорили в начале статьи. Ни германская социал-демократия, ни пуля 
фашиста, ни колебания служащего нс могут накормить голодных, не могут умеиь 
шить отчаяния голодающих миллионов, не могут убить коммунистической партии, 
не могут уничтожить росла доверия к лоп парши среди широчайших слоев трудя
щегося народа, не могут помешать тому, чтоСы партия ком м у ни сто в учил ась росла 
и крепла на своих поражениях

Частичные поражения последних дней (г, Гамбурге и Саксонии) подтвер 
ждают ото целиком. Германские фашисты еше в силах разогнать рабочее прави
тельство, но уже не в силах разгромить коммунистическую партии!—организацион
ный стержень пролетарского восстания Фашисты еще в силах выгнать в любой 
момент последнего соп. демократ прохвоста из штреземановского кабинета, но 
они уже не в силах решить проблему платежа по репарациям и доставки хлаба 
умирающим от голода Отсюда их колебания перед юридическим оформлением той 
власти, которую опи факта секи держат в своих руках.

Оформить свою власть, создать чисто фашистский кабинет они могут в лю
бой момент, но их удержи-мает от этого до поры до времени сознание неспособ
ности справиться со всеми трудностями, которые стоят перед ними Но они эту 
власть в ближайшее время возьмут,—и это будет тем зигзагом в истории проле
тарской революции в Германии, через который еще придется пройти германским 
рабочим.

В этом случае, на ряду с ростом голода и отчаяния масс, будет происходить 
переход рабочих на сторону коммунистов в еще не виданных размерах. Недели и 
дни будут вскрывать все возрастающим массам средних элементов Германии всю 
неспособность стнннезированпого-фашпзма платить репарации, организовывать хо 
зяйство в условиях неслыханного развала страны. А германская партия коммуни
стов получит в этих условиях ту закалку, то уменье обороняться от натиска фа
шизма, которые лучше всего приводят к наступлению и победе.

Я. Яковлев. 
(Правда),
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Оставшаяся после Версальского мира Германия, по намечающимся в 

ней революционным перспективам, довольно определенно разделяется на пять 
частей. Каждая из птих частей отличается от других и экономическим свое
образием и соотношением политических сил Потому самое это разделение 
не случайно и могло быть предвидено заранее; укажу, например, на мои 
статьи конца 1922 года,, где указывалось, что назревание революции по
ведет в свое время к образованию саксонско-тюрипгенского концерна го
сударства», к отделению юга во главе с Баварией и т. и. Произошедшее 
после того занятие французами Рура шло дополнительный толчек к офор
млению постепенно назревавшего распада. Теперь уже очевидно, что, как 
это было и в России, советская революция в Германии будет сопровож
даться первоначально разделением страны на несколько государственных 
единиц, которые лишь потом вновь соберутся вокруг одного революцион? 
него центра. Для понимания хода событий в современной Германии и для 
правильности масштаба наших ожиданий необходимо отдавать себе ясный 
отчет в нынешней немецкой политической географии.

Пять частей, на какие делит я политически Германия, следующие:
1) Восточная Пр уссия с 2 230 тыс жителей, отреааоная от осталь

ной Германии польскими владениями, обезоруженная и настолько окружен
ная польской территорией, что полякам ничего не стоит занять ее при са
мом начале революции, К этому нынешняя Польша очень стремится, считая, 
что через Восточную Пруссию лежит для нее подходящее расширение вы
хода к мори». Воспрепятствовать этому первое время у революционной Гер
мании будет столь лее мало возможности, как было сначала у Советской 
России, когда англичане занимали Паву или японцы Владивосток.

2) Оккупированный (занятый) Антантой Запад, с населением в 7.550 тыс. 
чел., очиститч, который от французских, бельгийских и английских войск 
Германия после революции не сможет так же, как не могла Советская Рос
сия первый год очистить Украину от войск Вильгельма (тогдашнего гер
манского императора). Поэтому германская революция не сможет сразу по
бедоносно распространиться и на Запад Германии. Наоборот, этот Запад, 
под охраной французских штыков, сможет служить очагом для образования 
буржуазных контр-революционных правительств, местом формирования бело
гвардейских армий, как это было с эсеровско-колчаковской Сибирью, ограж
денной в 1918 году от Советской России стеной чешских щтыков,
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3) Юг, состоящий из четырех государств (Бавария, Вюртемберг, Баден 
и Гессен), где наибольшей группой в населении является крестьянство (не
с. -х. рабочие, а крестьянство), где господствует, как и на западе, католи
чество (в отличие от остальной протестантской Германии) где неприкрыто 
царит буржуазная диктатура и особенно силен фашизм, действующий ме
стами прямо в ’юли как бы государственного установления. Население Юга 
составляет 12.350 тыс. чел., и при торжестве рабочей революции в осталь
ной германии именно Юг будет активной боевой опорой реакции, как у 
нас был ею казачий юго восток (Каледин, Корнилов и др.). Победы рево
люции здесь в первый же ее период пикто сейчас не ожидает.

4) Почти чисто промышленный центр (Саксония, Тюрингия), с насе
лением г, б 770 тыс чел., где граждаисяая администрация уже' теперь в 
значительной мере начинает переходить в руки коммунистически•социали• 
стнческой коалиции, и где сосредоточено большое количество революцион
ных «пролетарских сотен». Эта часть Германии примкнет к революции 
без задержки, как только она восторжествует или начнется в основной ча
сти страпы— на германском севере.

5) Север Германии с Берлином. Гамбургом п другими центрами, почти 
сплошь занятый Пруссией, с насоленном в 31 230 тыс. чел., т-е, большей 
половиной всего населения Германии (60 м. чел. по переписи 8 октября
1919 г., откуда взяты приведенные сведения о населении: за протекшие
4 года оно увеличилось, сравнительно, незначительно). 3 юсь завязан глав
ный узел германской революции, здесь должен решиться вопрос о ней.

О политической группировке немецкого населения в каждой из ятнх пяти 
частей страны можно судить между прочим. по результатам голосования при 
выборах в рейхстаг (общегерманский парламент). Голосовать имеет' право 
все взрослое население, начиная с 20 лет. одинаково мужчины и женщины. 
Для нас интересна сумма голосов, какую получили коммунисты и социал- 
демократы вместе, ибо совершенно очевидно, что в процессе революцион
ного развития рабочие, недавно голосовавшие еще за социал-демократов, 
переходят к тем путям и задачам, какие указываются коммунистами. Вожди 
социал-демократов либо отбрасываются разочаровавшимися в них массами, 
как ото происходит особенно па севере страны, либо сами делают попытки 
левепия вплоть до соглашения с коммунистами, как в центре. Во всяком 
случае совокупность голосов обеих партий показывает, какая часть взрослого 
населения Германии сравнительно легко может превратиться в кадры ра
бочей революции. Отход временных «попутчиков» из интеллигенции и т. п. 
слоев, голосующих в некоторой мере за социал-демократов, поскольку он 
будет иметь место, может быть покрыт притоком из совсем незатронутых 
до сих пор рабочим движением более отсталых :моментов пролетариата.

Последние выборы в рейхстаг происходили в одних округах 6 июня
1920 г. и в других 28 февраля 1921 г. Всех избирателей 36 милл. чел.,
т. -е. 60 прон. всего населения Германии, остальные 40 проц. приходится 
на несовершеннолетних. Избиратели делятся на три большие группы;
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1) Неголосовавших 7.700 тысяч человек, недостаточно еще втянутых 
в общественную жизнь; особенно много таких но деревням, в мелких го
родках, вообще, в остальных частях страны Так, на юге и западе не го
лосовало по 24 npoti., а в более передовых центре и севере только по 
18 проп. всех избирателе». Рабочие в Германии обычно почти полностью 
стремится использовать свое избирательное право, Масса неголосующих 
представляет собой по большей части неактивный буржуазный резерв (мел
кобуржуазный).

2) Голосовавшие за буржуазные партии. Их было 16.400 тыс. чел., 
при чем большая часть из них примыкала к определенно правым партиям. 
На три партии германских националистов (Гсльферих), стиииесовцев (назы
вается «народная») и баварских реакционероа (Кар) вместе пришлось 9.300 
тыс. голосов, па близкий к ним 'буржуазный центр («христианский») свыше 
3900 тыс . на разные мелкие, тоже правые, группы -свыше 800 тыс. и 
на партию либералов (называется «демократическая») только менее 2.400 
тис. чел. Таким образам, в лице голосующих за буржуазные партии в Гер
мании мы имеем не шаткую массу людей колеблющихся настроений, при
мыкавших у нас после февральской революции 1917 г. к веерам и мень
шевикам, по опору наиболее твердых, дисциплинированных и непримири
мых партий буржуазии.

Вместе с неголоеующим буржуазным резервом общее количество взро
слого населения, отрицательно относившегося при последних выборах в 
рейхстаг не только к коммунистам, но даже к социал-демократам, состав
ляло таким образом до 24 милл. чел,

о) Голосовавших за коммунистов и социалистов было вместо 11.900 
тыс, чел., почти 12 милл. чел, или одна треть всего взрослого населения. 
Зга треть, в свою очередь, больше чем на половину сосредоточена была в 
иолутысяче городов с населением свыше 11) тыс чел. в каждом (на эту 
гголутысячу городов приходится 45 прон всего населения Германии и из 
всех поданных в них голосов более 48 прон, подано было за коммунистов и 
социалистов). Следует заметить, чти вопреки распространенным в России 
взглядам о незначительности роли деревни у наших соседей—по переписи 
октября 1919 г. в деревнях с населением менее 2 тыс. душ было в Гер
мании 36,Г* прон. всех жителей и в мелких поселениях от 2 до 10 тыс. 
было 18,4 прон.

Успехи коммунисток, наблюдаемые в Германии за последние 5 лет 
(с тамошней ноябрьской революции 1918 г.), происходили за счет потери 

'влияния социал-демократов, но не за счет отвлечения от буржуазных пар
тий их последователей. Этот очень важный факт наглядно иллюстрируется 
сравнением приведенных данных с итогами предшествовавших выборов в 
рейхстаг, состоявшихся 19 января 1 9 1 9  г., очень скоро после ноябрьской 
революции 1918 г , когда еще масса интеллигентеки-мещанских попутчиков 
голосовала за социал-демократов в чаду первых революционных увлечений. 
Позже она частью прямо переметнулась к буржуазным партиям, отдав свои 
голоса либералам, а частью вернулась и неголосующий буржуазный резерв.
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Вот сравнение выборов января 1919 г. с одной стороны и июня 1920 г. 
и февраля 1921 г., с другой (для территории Германии, установленной 
Версальским миром и обнимающей все укапанные вначале пять ее частей):

Нюш. 1У20 г.
Январь 1919 г. фсвр. 1921 г.

За буржуазию — - ■ — — 1Г».9О0 т. 10.400 т.
За раб. (ком. и с. д) — ■—■ 1:1.500 т. 11.900 т.
Новых выборов в рейхстаг после того еще нс было (срок их к 1924 г.), 

но происходившие летом 1922 г. выборы в саксонский, гессенский и не* 
которые другие ландтаги (ландтагами называются местные парламенты 15 
государств, из которых состоит вся Германия при чем избирательное право 
в них такое же, как в общегерманский парламент-рейхстаг) — зтн выборы 
показали, что дело не изменилось и за 1921 и 1922 годы. Т.-с успехи 
коммунистов по прежнему продолжались за счет уменьшения влияния со
циал-демократов, но не за счет сокращения идущих за буржуазными пар
тиями (которые, наоборот, продолжали расти численно, подтягивая резерв 
из' своего неголосующего запаса). Таким образом, 4 года (1919 -1922 г.г.) 
сравнительно прочно держались в Германии положение, при котором за 
обе рабочие партии вместе высказывалась лишь одна треть населения, при 
чем еще большая часть его упорно поддерживала определенно-нротнворабо- 
чие «боевые» партии буржуазии. В атом последнем явлении (имеющем свои 
корни в нынешней ц прежней германской акономнке)- в атом явлении и 
заключалась та главнейшая трудность рабочей революции в Германии, ко
торой совершенно не было при советской революции в Госсии в конце
1917 г.

Но распределение голосов по всей стране неравномерно, и здесь ока
зывается весьма интересная картина: как раз центр и север, т.-е. свобод
ные от оккупации и от непосредственной угрозы оккупации части страны, 
обладают наиболее высоким процентом населения, иримыкающаго к комму
нистам и социалистам (и отвоевываемого все более первыми из doji, влияния 
вторых). Если взять процент голосовавших на последних выборах в рейх
стаг за коммунистов и социалистов, во-первых, к общему количеству голо
совавших, во-вторых—-ко всему взрослому населению (т.-е. ко всем, имею
щим право голосовать), то получим для каждой из пя:и частей Германия:

К голосо Ко всем
вавшим взрослым

К >г — 3 2 , 1 % 24,3% ,
Запад 3 2 , 7 % 2 4 ,9 %
Центр — — 52% 4 2 ,4 %
Север 4 4 ,9 % 3 5 ,3 %
Воет. Пруссия — 3 5 ,1 % 2 7 ,9 %

Таким образом, оккупированный Запад и стоящие перед угрозой ок
купации Юг и Восток, Пруссия как раз имеют менее шансов на успех 
революции и по политической группировке населения. В видящем уже ком
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мунистов в местном правительстве центре количество рабочих голосов уже 
перевалило за половину всех голосующих, а в самом большем и важном 
Севере уже приближается к половине. Север и центр вместе являются 
территорией будущей революционной Германии в первую эпо^у тор
жества рабочей революции. Вместе в них 38 мнлл. жителей по окт. 
переписи 11) 19 г., а принимай во внимание прирост населения за 4 года 
— теперь около 40 милп. чел. Для сравнения можно упомянуть, что Со
ветская Россия в конце лета 11)18 г занимала территорию с 45 милл, 
жителей, Для начала советская Германия может быть, таким образом, по 
числу жителей немногим меньше, чем были мы ври начале разгара нашей борьбы.

Поскольку на Юге Германии (Ваварпя, Вюртемберг) господствуют 
буржуазные фашистские партии. Юг останется вероятно не занятым фран
цузами (да и вообще не очень вероятно быстрое продвижение французов 
вперед при начале германской революции—она без сомнения будет иметь 
время организоваться, а ото еще более затруднит возможность расширения, 
оккупации), Но даже на Юге часть населения, примыкающая к коммунистам 
и социалистам, так велика (около четверти всего взрослого населения), а 
цримыкающие к социалистам с такой неизбежностью будут отброшены ре
жимом буржуазной диктатуры на коммунистические пути,--что, приведи себя 
в порядок, революционные Север и центр смогут с неменьшей легкостью 
воссоединить с собой германский Юг, чем ото сделала в свое время Со
ветская Россия с деникинщиной.

Эпохи революции подымают, кроме того, всегда нетронутые пласты, 
пробуждают к политической жизни в рядах своего класса и тех его членов, 
кто шел до сих пор молчаливо в хвосте противников. Эти пласты в Гер
мании состоят из тех пролетариев, кто лишь недавно стал рабочим под 
влиянием войны 1914 — 1918 г,г. и ее последствий, и кто не успел еще 
достаточно осознан, снос полос классовое положенно, не успел отрешиться 
от прежнего мелкобуржуазного мировоярения. Опыт последнего подустолетия 
показывает, что и Германии обычно проходит около десяти лет между пе
реходом новых слоев в ряды пролетариата и идейным усвоением ими про
летарских позиций (см, сравнение данных переписей о составе населения 
с данными о выборах в рейхстаг за последние нолвека в книжке моей «Со
циальный состав германского пролетариата»), J Го если так дело идет в мир
ное время, то революция ускорит этот процесс в чрезвычайной степени. 
А ускорять есть что. Процент рабочих (без домашней прислуги и без слу
жащих) ко всему самодеятельному населению Германии составлял:

I! 1895 г. около о8'7„
И 1907 г. около 45". „
В J9.ll) г. около 54"/,,

Между тем при выборах 1920 -1921 г г. в рейхстаге коммунисты и 
социалисты вместе собрали лишь 41 проц. всех поданных голосов. Обшир
ные слои мелкой буржуазии, войной и ее последствиями превращенные в 
пролетариев, в 1923 г, не научились еще принимать участие в рабочем 
движении. Теперь они учатся. Они научатся. Ю. Ларин.

(Правда),
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JV&OJKHO л и  к о н т р  р е в о л ю ц и ю  и л и  р е в о л ю ц и ю
с д е л а т ь  в  с р о к ?

— «Конечно, нельзя, -)то только поезда отходят в срок, и то по всегда»...
Точность мышления нужна везде, а в вопросах революционной стра

тегии тем более. Но так как революции происходят не очень часто, то 
революционные понятия и идеи успевают обрасти жирком, очертания ста
новятся расплывчатыми, вопросы ставятся кое-как и кое как разрешаются.

Муссолини свою революцию;:- (т.-е. контр революцю) с тела л в срок, 
заранее публично назначенный. Км у что удалось потому, что социализм не 
совершил революции, когда пришел для итого срок. Болгарские фашисты 
совершили свою «революцию-.' путем военного заговора, с точным назняче 
пнем чисел и распределением ролен, Точно гак же и испанская офицер
щина, Коитр-рево.тюцнопные перевороты совершаются почти всегда по атому 
образцу. Они приурочивают обыкновенно к моменту, когда разочарование 
масс Ь революции или в шмократии принимает форму безразличия и таким 
образом создает благоприятную политическую обстановку для организацион
но-технически подготовленного и заранее приуроченного к известному мо
менту военного удара. Ясно: благоприятную для реакционною переворота 
политическую обстановку нельзя создать искусственно, а гем более приуро
чить к известному сроку. Но копа ота обстановка в основных своих нле- 
ментах на-лицо, руководящая партия, как мы видим, заранее выбирает бла
гоприятный момент, приурочивает к нему политические, организационные, 
технические усилия и.—если в расчете не было просчета, — наносит побе
доносный удар.

Буржуазия не всегда совершала контр-революции. Кн приходилось в 
прошлом совершать и революции. Назначала ли она для них срок? Очень 
интересно и во многом поучительно было бы проанализировать под втим уг
лом зрения развитие как классических, так и нпигонских буржуазных ре
волюций (тема для молодых наших марксистских ученых!), Но и без такого 
детального исследования можно установить следующие основные ялементы 
вопроса Имущая и образованная буржуазия, т.-е. та именно часть «народа», 
которая брала власть’ нс совершала революции, а выжидала се совершения. 
Когда движение низов переливалось через кран и опрокидывало старый об
щественный строй иля старый политический режим, либеральная буржуазии 
почти автоматически получала в свои руки власть, Такую революцию ли
беральные ученые объявляли «естественной», неизбежной, и они же соз
дали нод именем исторических законов великие общие места: революция и
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контр-революция (блаженной памяти карсевские: акция и реакция) суть ес
тественные продукты исторического развития и следовательно, не могут быть 
но производству сделаны или назначены по календарю, и нроч. и прочу 
Эти законы никогда еще не мешали совершать хорошо подготовленные 
контр революционные перевороты, оато бесформенность буржуазного либе
рального мышлении иробирается нередко и в революционные головы, при
чиняя. там большие опустошения и принося практический вред...

Но даже буржуазные революции далеко не во всех своих этапах раз - ■ 
иивались по «естественным» законам либеральной кафедры: когда мелко
буржуазная. плебейская демократии низвергала либерализм, она это делала 
путем заговора и подготовки восстания, приуроченного заранее к известному 
сроку. Так поступили якобинцы- крайне левое крыло французской револю
ции. Это вполне понятно Дли либеральной буржуазии (для французской в 
1 7 8 0  г,, для пашен—в феврале 1Я17 года) достаточно бывает выждать мо• 
существенного стихийного движения, чтобы в последний момент положить 
на чашу весов свое богатство, свою образованность, свои свази с государ
ственным аппаратом и таким образом овладеть рулем Мелкобуржуазной де
мократии, при прочих сходных условиях, приходится действовать иначе: у 
нее нет ни богатства, ни общественного влияния, ни связей, Она вынуж
дена бывает заменить их точно промчанным и тщательно подготовленным 
планом революционного переворота. Л план предполагает определенную ори
ентировку во времени, следовательно и назначение срока.

Гем более иы относится к пролетарской революции. Коммупистичеекаа 
партия не может занимать выжидательное положение, но отношению к на- 
ростающему революционному движению пролетариата,—такова в основе своей 
позиция меньшевизма: тормозить революцию, пока она развивается, восполь
зоваться ее успехами, когда она иолупобедоносна, и сделать все, чтобы за
держать ее завершение. Коммунистическая партия может овладеть властью 

/ не в результате использования революционного движения со стороны, а 
лишь в результате прямого и непосредственного политического, организа
ционного и военно-технического руководства революционными массами, как 
в период длительной подготовки, так и в самый момент решающего пере
ворота. Именно поэтому коммунистической партии совершенно нечего далать 
с великим либеральным законом насчет того, что революции совершаются, 
а не делаются, и следовательно не могут быть назначены в срок. О точки 
зрения наблюдателя ото верно, с точки зрения руководителя —общее место 
и пошлость.

Представим себе сторону, где политические условия пролетарской ре
волюции либо окончательно созрели, либо явно и очевидно дозревают с 
каждым днем. Каково будет г, этих условиях отношение коммунистической- 
партии к вопросу о восстании и назначении его по календарю?

Коли страна переживает глубочайший социальный кризис, противоре
чия обострены до крайности, трудящиеся массы находятся в состоянии не
прерывного кипения, если за партией стоит явное и бесспорное большин
ство трудящихся и тем самым все, что есть в пролетариате активного,
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сознательного, самоотверженного,- то у партии нет и не может оыть дру
гой задачи, как назначить по возможности близкий срок, т-е. такой срок 
в течение которого благоприятная революционная обстановка не могла бы 
круто измениться против нас, — и. со редоточив главнейшие усилия на под
готовке удара, подчинить всю текущую политику и организацию военной 
цели, дабы концентрированными силами нанести удар.

Чтобы не оперировать с отвлеченной ст роной. обернемся на нашу 
Октябрьскую революцию. Страна находилась в состоянии величайшего кри - 
зиса—и внутреннего, и международного. Государственный аппарат был па
рализован. Трудящиеся нее более притекали иод знамена нашей партии. (1 
того момента, как в Питерском Совете, а затем и в Московском образова
лось большевистское большинство, партия в упор стала нерп, в опрос, м — 
не о борьбе за власть вообще, а о подготовке захвата власти по опреде
ленному плану и в определенный срок. Таким сроком, как известно, ока
зался фактически день, назначенный для всероссийского Съезда Советов. 
Часть членов ЦК заранее считала, что момент фактического удара надо 
приурочить к политическому моменту Съезда Советов. Другие члены ЦК, 
опасаясь, что буржуазия к атому моменту успеет подготовиться и разогнать 
Съезд, требовали перенесения его па более ранний срок. Кыпссениое Цент
ральным Комитетом решение назначало вооруженное восстание па срок не 
позже 15 октября. *>то решение было выполнено с сознательным запозда
нием на десять диен, так как ход. подготовки — агитационной и организа
ционной — подтвердил, что произвести восстание независимо от Съезда Со
ветов значило бы посеять недоумения г. среду значительных слоев рабочего 
класса, которые приурочивают идею овладения властью к Советам, а не к 
партии и ее тачным организациям. С другой стороны, выяснилось вполне, 
что буржуазия уже слишком деморализована, чтобы успеть в двух или 
трех-поделышн срок подготовки серьезный отпор.

Военный вопрос встал перед нами, таким образом, в обнаженной календрнон 
форме после того, как партия завоевала в руководящих Советах большинство, 
обеспечив тем самым за собою основную политическую предпосылку зах
вата власти, ,1,о того, как что большинство было на лицо, организационно- 
технический план, конечно, не мог не быть более условным и гибким. 
Измерителями нашего революционного влияния были для нас Советы, соз
данные меньшевиками и эсерами в начале революции. Советы я;в явились 
политическим прикрытием нашей заговорщической, конспиративной работы, 
а затем и органами власти после фактического овладения ею.

Какова была бы наша стратегия, если бы налицо не было Советов? 
Очевидно, прежде всего нам пришлось бы обращаться к другим измерите
лям нашего революционного влияния: профсоюзы, стачки, уличные демон
страции, всякого рода демократические выборы и проч. .Хотя Советы в ре
волюционную эпоху—более надежный измеритель фактической активности 
масс, но и при отсутствии Советов мы имели бы полную возможность убе
диться, в каком момент за нами стоит фактическое большинство рабочего 
класса и трудящихся вообще. Ясно, что к этому моменту мы должны были
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бы бросить в массы лозунг создания Советов. Но этим самым мы поста
вили бы весь вопрос уже в плоскость военного столкновения и, следова
тельно, выбрасывая лозунг создания Советов, мы должны были бы уже 
иметь вполне продуманный план вооруженного восстания с назначенным 
сроком.

Раз большинство трудящихся за нас, по крайней мере в решающих 
центрах и областях, тем самым создание Советов по нашему призыву было 
бы обеспечено. Более отсталые города и области последовали бы, с тем 
или другим опозданием, за руководящими центрами. Перед нами встала бы 
политическая задача: назначить Съезд Советов, и военная задача —обеспе
чить переход власти г, руки этого Съезда. Совершенно очевидно, что это 
лишь две стороны одной и той же задачи.

Представим себе теперь, что наш Центральный Комитет при указан
ной выше обстановке, т,-е. при отсутствии Советов, собрался на решающее 
заседание в тот период, когда массы уже стихийно тронулись к нам, но 
еще не обеспечили нам явного и подавляющего большинства, Как бы стали 
мы строить дальнейший план действий? Назначили ли бы мы срок вос
стания?

Ответ на .его вытекает из всего предыдущего. .Мы сказали бы себе: 
у нас сегодня еще нет явного и безусловного большинства: по сдвиг в
массах так велик, что необходимое для нас бесспорное и боевое большин
ство есть дело ближайших педель. Допустим, что для завоевания большин
ства рабочих в Петрограде, Москве и Донецком бассейне нам нужно еще 
около месяца; поставим себе эту задачу и сосредоточим в этих центрах' не
обходимые силы для ее разрешения. Как только большинство будет завое
вано,— а мы проверим это на деле через месяц.—мы призовем трудящихся 
к созданию Советов. На это потребуется для Петрограда, Москвы и .Донец
кого бассейна никак не более недели—двух; можно твердо рассчитывать 
на то, что остальные города и области последуют примеру центров в те
чение следующих двух —трех недель. Таким образом на создание сети Со
ветов нужно положить около месяца. После того, как в важнейших обла
стях будут существовать Советы, с нашил, разумеется, большинством, мы 
призываем их па Всероссийский Съезд Советов. На осуществление Съезда 
нужно прикинуть еще недели две. Таким образом в пашем распоряжении 
до Съезда имеется два с половиной месяца. В течении этого времени зах
ват власти должен бДать не только подготовлен, но и осуществлен.

В соответствии с этим мы дали бы нашей военной организации про
грамму, расчптанную на два, максимум на два с половиной месяца для под
готовки восстания в Петрограде, Москве, но линии железных дорог и 
ироч. И говорю условно (сделали бы, назначили бы) потому, что на деле 
мы действовали хотя ц не плохо, но не с такой планомерностью: не потому, 
что нам мешали «исторические законы», а потому, что мы совершали про
летарское восстание в первый раз.

Но нельзя ли при таком методе все же просчитаться? Захват власти 
означает войну, а на войне могут быть победы и поражения Но тот путь,
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который мы схематически изображаем, наиболее правильно, наиболее пря
мо ведет к дели, т.-е. максимально увеличивает шансы победы. В самом 
деле, если бы оказалось через месяц после нарисованного выше решаю
щего заседания Ц. К., что мы еще не имеем большинства трудящихся за 
собой, мы не давали бы, конечно, лозунга создания Советов, так как ло
зунг этот повис бы в воздухе (предполагается в нашем примере, что осеры 
и меньшевики претив Советов). Наоборот, если бы бесспорное боевое боль
шинство оказалось за нами уже по истечении двух недель, ото сократило 
бы наш план и приблизило бы решающий момент восстания То же самое 
относится ко второму и третьему этапам плана: к созданию Советов и к
созыву их Съезда Мы не давали бы лозунга Съезда Советов, пока не обес
печили бы, как сказано выше, фактического возникновения Советов в важ
нейших центрах. Гаким образом реальность каждого этапа в нашем плаче 
подготовляется н обеспечивается выполнением предшествующих отаповн лапа. 
Подготовительная военная работа идет параллельно но строжайшему кален
дарному заданию. При этом партия властно держит в руках свой военный 
аппарат. Конечно, в революции не жидапного, непредвиденного, стихийн го 
всегда много, и конечно, мы должны со всеми этими с случайностям и» счи
таться а к ним приспособляться, но мы сделаем это с тем большим успе
хом и с тем большей уверенностью, чем более тщательно проработан план 
нашего заговора.

Революция обладает могущественной силон импр визацип, но она ни
когда не импровизирует ничего хорошего для фаталистов, ротозеев и про
стаков. Побеждают: правильная политическая оценка, организация и в >лн 
к решающему удару.

Л. Троцкий.

(Правда).
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Киргизская [’<•снублика. несмотря на ее бедность в настоящем! 
ян. 1 асгея страной с большими пкономивескими возможностями, имею - 
щя:'| асе обт.ектшшые данные для развития крупной промышленности. 
Наша степь еще окончательно не исследована, но те данные, кои уже 
имеются, дают возможность судить о колоссальных богатствах ее недр. 
Недаром киргизская степь являлась в является щ >итягателъной силон 
для иностранного капитала.

I! настоящей статье мы остановимся на недрах, которые уже раз
рабатываются и являются основой для развития крупного производ
ства: ■ >то • >кнбнстусс и 1’нддер. находящиеся в Семипалатинской гу
бернии.

еЖпбаотусское предприятие находится в J 1 б верстах от г. Пав
лодара. ' >то предприятие включает, кролю каменно-угольных коней, 
коксовое производство, свинцово-плавильный завод. цинковый завод, 
кирпичное производство и I >оскресенс1.:ую ;к. д. ветку, представляющее 
неразрывную цепь производств, су шествование которых тесно связано 
между собой. 'Гак копи снабжают углем заводы в размере 60 прод. 
производства, вся продукция коксового производства поглащается за
водами, кирпичное производство целиком обслуживает нужды пред
приятия, наконец, железнодорожная ветка является связью <• ближай
шими водными и железнодорожными линиями.

Добыча угля в прошлом выразилась в следующих цифрах;

Г о д Количество в иудах

1914 423.665
.1915 ;; 1.129.225
1916 3,888.312
1917 !! 5.205.631

На 1921 — i 922 операционный год для копей была установлена 
производственная программа добычи угля .в 3.732.900 пуд., но за 
указанный операционный год было добхлто 1.599.140 пуд., таким об
разом было выполнено 13 проц. задания. Па первые два квартала 
1922—23 г. добыча выразилась вместо 1.764.000 пуд. к 1.134.010 иуд. 
т. в. выполнено 64 проц. пуд., как видим, производительность по сравне
нию с 1921—1922 г. значительно увеличилась.

Данных о рабочей силе в довоенное время не сохранилось. В ми
нувшем году работали 71 забойщик, прочих подземных 34, поверх
ностных 113, служащих G чел., что составит; забойщиков 31,7 проц., *)

*) Материалы предоставлены мне В. Р, Ярковым,
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прочих подземных 15,2 проц., поверхностных 50,4 проц., служащих 
2,7 upon, Средняя месячная производительность за первый квартал 
1923 г. на одного забойщика выразилась в 3.285 пуд., на одного под
земного рабочего 1.764 иуда,' или на одного рабочего вообще, вклю
чая и поверхностных рабочих, 846 пудов. Средняя производительность 
за. 8-ми час. смену одного забойщика во 2-м квартале 1923 г. состав
ляла 200 пуд., каковая по сравнению с довоенной производительно
стью в 326 пуд. забойщика по Донбассу, составляет лишь 66,5 проц. 
от последней. Б настоящее время Управление Экибастуссом расчиты
вает довести производительность в сутки до 24.000 пуд. пли в год, д о  
7 .000.000 пуд , для чего потребуется дополнительная подземная сила. 
Что касается сбыта, то, как выше было указано, 60 проц. добычи по
требляется самим Экибастуссом, остальное количество угля вывози
лось в Омск, Павлодар, Семипалатинск, для нужд водного транспорта 
и ж. д. ветки Павлодар -Славгород.

Вопрос о поднятии производительности, копей тесно связан с об
щим техническим состоянием рудников и вопросом о рабочей силе. 
Техническое оборудование находится в скверном состоянии, так как 
за последние годы никакого капитального ремонта или переоборудо
вания на копях не производилось. Па последние месяцы благодаря 
полученной от Совнаркома и Кнрпромбюро ссуде кое-что в. улучшении 
технического состояния сделано.

Весьма существенным вопросом для развития каменноугольной 
промышленности является вопрос о рабочей силе. Отсутствует посто
янный кадр рабочих, ибо большинство рабочих'—киргизы, в летний 
сезон бросают копи, выезжая в степь, а па зиму возвращаются об
ратно. Но и ;тго затруднение будет ликвидировано при повышении за
работной платы и. главным образом, аккуратной ее выплате. Качество 
угля довольно высокое, а уголь низших горизонтов коксуется, стало 
быть, уголь пригоден не только для топлива, но и для металлопро
мышленности.

В связи с повышением производительности копей встает вопрос 
о потребителе угля. Этот вопрос* тесно связан с вопросом о сохране
нии нашего лесного фонда. Манги .теса чрезмерно уничтожаются, что 
является опасностью для нашего сельского и лесного хозяйства: перед 
руководящими Советскими органами стоит вопрос о постепенном пе
реходе на минеральное топливо. Первый шаг в этом отношении уже 
сделан, Сибпароходство переводит свой речной флот по линии Омск 

-Семипалатинск на минеральное топливо.
Что касается коксового производства, то выше было указано, что 

оно обслуживает само Экибастусекое предприятие. После капиталь
ного ремонта копей производительность достигает 350.400 в год., как 
раз количество, необходимое для заводов предприятия. Цинковый и свин
цовый завод перерабатывают исключительно руды и концентраты Рпд- 
дерского преди|шатия.

Риддерекое месторождение разрабатывалось кабинетом с 18 ст., 
работа пта ограничивалась переработкой руд верхней окисленной зоны, 
которые позволяли наиболее легкое извлечение золота и серебра. Не
смотря на то, что главная рудная жила на границе разработки на
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глубине 30 саж. при мощности от 3—3 саж. и высоком среднем со
держании свинца и цинка (18 проц. и 24 проц.), содержала сверх того 
в среднем 15 золотников полота на Ю0 пуд. руды, что обеспечивало, 
бы выводную переработку этих, руд и при извлечении одного лишь 
полота, разработка итого месторождении была остановлена кабинетом, 
в .1914 году было передано и концессию на 72 года Федорову и Ро
манову, передавшим свои права Рид терскому Акционерному Обществу. 
Ото общество с помов ц.ю алмазного буревья установило границы рас
пространения указанной рудной жил О и определило общий запас ее, 
обеспечивают,пн при современной обогатительной и металлургической 
технике получение всего около 22 мил. пуд. цинка. 12 мил. пуд.свин
ца, 3,000 пуд. зо.тога, 2(1.000 пуд. серебра. I мил. пудов меди. Даль
нейшей работой англичан была установлена ценность руд. Выяснив 
запас рул, п их состав многочисленными анализами, англичане по
строили обогатительную фабрику с производительностью 100 тонн в 
сутки. Фабрика работала 1910 и 1917 годы. Ва 1916 гол. фабрика про
пустила л,ля Рпддерского и (.'окольного рудника 950.700 пудов, содер
жащих в среднем: цинка 24 .07 проц.. свинца 17 проц.. меди 1,30 ггроц., 
золота 13.24 проц. золотника па 10(1 пуд. и серебра 72,8 зол. на 100 
пуд. концентратов получено: цинковых 335<>59 пул., или 35,02 проц., 
свинцовых Ю9.794 'иуд. или 1 1 ,4s проц. Выяснив картину обогаще
ния, англичане решили расширить фабрику постройкой нового кор
пуса на 20(I тонн, постепенно расширяя производство,- -революция не 
дала возможности осуществить план.

Цинковые концентраты оказались по своему качеству вполне 
удовлетворительными. Так пни;. Н. Д. Нержаипн обращает внимание, 
что по американским' сведениям, тамошние концентраты содержат ра
створимого цинка S2.7 проц. (7’анод Анаконда), г то время как 
Риддерскио концентраты дали нерастворимого цинка всего 1 проц. 
(.'ледоватольно 1.>пддерскно руды к химическом отношении весьма бла
гоприятны. U восстановлении 1‘пдл.ера существовало много разговоров. 
Обычно признают, что хотя рудник разведан, но все затруднения кро
ются в обработке руд- -.механической и мета, ьзургической. Но и атот 
вопрос в 1923 1-оду разрешен. . [иректор Рпддерского предприятия т; 
Дрейман со своими ближайшими сотрудниками инж. И. Р». Держави
ным и Р>. А. I«рублевским при онергичной работе рабочих предприя
тия решили вопрос о металлургической обработке цинковых концен
тратов. Пыл построен алектролитный завод, распиханный на 10 пуд. 
олектролптного цинка, но благодаря тому, что непрерывной работы, 
не было, выход был всего в 4 пуда. Концентрат шел со средним со
держанием: свинца 9 проц., цинка 41,34 проц., меди 2,22 проц., зо
лота 14,8 грамм па тонну и серебра 180 гр. на тонну. Извлечение 
цинка из 1 (>0 пул. концентрата было N5 проц. :->ти опыты дали много 
материалов, позволяющих усовершенствовать производство, выяснив 
все детали его, как с химической, так и с технической стороны. С 
октября завод остановили, так как здание холодное. С мая 1924 года 
завод после некотораго переоборудования будет пушен снова в ход с 
полной нагрузкой в 10 пуд. цинка в сутки. 11. В. Державин уже со
ставил смету на постройку нового электролитного завода с произво-
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дительностью на 300 пуд. в сутки. I [остройка завода будет стоить 
355,000 черв. руб. цинк по ценам 13 сода обойдется 4 руб. 22 к., 
тогда как ;viектролитны'Й цинк в прежнее время привозился из-за 
границы не дешевле б руб. Кроме опытов но олектролизу с января 
с. г. была пушена новая фабрика по ямальгамацнонному извлечению 
золота из кварцев и роговиков. Состав.чей проект на построй icy ll.io- 
вого завода, для чего потребуется соответствующая ссуда. ( )дним сло
вом разработан подробный план г.оссташтленнн -рудника.. Р>ееь г,опрос 
сейчас будет зависеть только от отпуска еоответстпую i ци х сумм. По 
проекту потребуется 3.500.000 руб, в течение 3-х лет. |> первый год 
ООО.ООО руб. второй l.oOO.iHiip третий год остальные. .При таком пла
не получение продукции мыслится: цинка жчектролитпого 100.ООО пуд. 
свинца loO.COO пуд. подсчет золота, серебра и меди еще нс с;i,слан. 
Для правильного освещении значения I'мддерекого дела прежде всего 
необходимо указать, что в то время, как довоенное годовое потребле
ние России выражалось в цифрах: .тля. цинка в 2.300.000 луд, и для 
свпцца 3 .G(io.(НК) пул,., производство страны (за исключением ! 1олынн| 
ограничивалось почти исключительно работой Ллагирского завода па 
Кавказе дававшего до 190.000 пуд. цинка и 95.000—сшита, при чем 
цинк был непригоден для целей военной промышленности. 1 )то ета-
пило и ром ы шлея hocti . страны и обороны в за г. поим ости—от доставки 
атнх металлов из за границы, в то время, как страна имеет колос
сальные месторождения цинка и свинца. Вопрос о восстановтн-нпи 
Рвдл,ера должен стать предметом серьезного обсуждения. Рилдер дол
жен быть восстановлен нашими силами. .Необходим" еще пару слов 
сказать о взапмоотн<иктниих Рилдера и 1 )кибастусеа. При переходе 
на олектролитный способ л.обываниа цинка органическая связь 1 )кп- 
бастусс.а п Риддера отпадет, <’ )кпбастусс лишь явится поставщнко.м 
необходимого для .Риддера угля и кокса.

Настоящая статья не претендует на исчерпывающее освещение 
вопросов о Рпддере п Нкибаетуссе, но автор ее надеется, что вопро
сы восстановления хозяйственной жизни страны будет освещаться на 
страницах партийной прессы.

Г. 1к,1<)ешам>1.

а— Si
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Кооперирование к и р г и з с к о г о  н а с е л е н и я  является о д н о й  из самых 
н е о т л о ж н ы х , но и то -ко время очень т р у д н ы х з а д а ч .

Можно быстро обхваттч- степь кооперативными обт.единениями, 
ибо тяга среди ..байского- племента для организации в кооперативы 
большая, но ;iTi-1 кооперативы не были бы организациями, которые об- 
слу.кивали потребителя киргиза кочевника и нею массу киргизского 
населения.

II. п данное время намечаются и отчасти уже проводятся меры 
но кооперированию киргизского населения.

Первый метод >то организация киргизских К110 с определенным 
наличием в нем членства, а татке и соответствующих паевых: тако
вых KIIO в данное время имеется шесть, с членством около 2(ХЮ че
ловек.

Ми для налаживания ото Л работы, а хакасе ц постановки наибо
лее правильного учета, мри организации киргизского E1IO счетовод,/ 
как правило посылается Инструкторским. Отделом Губсоюза.

Второй путь ото посылка, как переходную  ступень к ИИО. фак
торий | раз I.ездных лавок), которым намечается определенный район 
деятельности.

Для кого, чтобы фактории не приобрели в своей работе уклона 
к торго]5о-загото1лхте.:ц.ноГ1 деятельности, к факториям прикомандиро
вываете Я И Нстру 1 c rop.

Фактории собирают пап, заинтересовывая материально членов 
пайщиков и подготовляя постепенно население к организации ivIIU.

Аппарат фактории назначается Правлением Губсоюза; для связи 
с населением при факториях организуется совет из киргизского оослу- 
жшкп'.чшо населении, который обсуждает всю деятельность фактории и 
дня наблюдения за работой фактории выделяет одного своего пред
ставителя.

Факторий организуется всего три. одна из, которых уже выехала 
в район.

Кроме итого, для заготовок в районы выезжают пкеиедишдн, для 
приобретения сырья из первых рук, избегая посредника—-спекулянта. 
Эти укснедицпп, имея на руках твердые оффициальные пены, помо
тают киргпзу-кочевннку ориентироваться в ценах и не сдавать пере* 
■.кушцику по низким нонам.
[ Нужно отметить, что работа, проводимая в данное время Губсою- 
;8оы но кооперированию киргизского населения, требует большой осто
рожности, а также и достаточно выдержанный состав руководителей
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факторий, ибо прошлая практика показала, что кооперацию о полном  
см ы сле организовать и степи трудная задача.

Кроме этих мероприятии, также намечаются и агитационные ме
ры, как то: с 1-го января будет выходить журнал ..Семипалатинский 
Кооператор" па русско-кир/пленом  язы ке, где будет начато освещение вопро
сов кооперативного строительства.

Работа по кооперированию кирнаселения начата практически и 
задача партийных и других организаций ее поддержать.

В . Иванов

НК
ЕВгдгтав



Работа партийны* ячеек в деревне.

Несомненно, что нон рое оти т к нашей действителi.ности имеет гро- 
мадное значение и значение ото усугубляется еще и тем, что до сих 
пор работа ячеек и деревне н ауле носила совершенно случайный ха
рактер. Случайность эта была зафиксирована пленумом Губкома РКП. 
(б) состоявшимся 11-12 сентября с. г.

ГС 'чем-же должна выразиться повседневная массовая работа парт
организаций среди крестьянства и киргизского населения составляю
щего большинство в Семипалатинской губернии? Главным моментом 
работы в деревне является осуществление постановлений 12-го свезла 
РКП. |б ) по вопросу ..() работе РКП. в деревне- с одной стороны, и 
с другой реализация постановлении того же <-ьезда по национальному 

i вопросу
Пама работа в деревне среди крестьянства и в ауле среди-кпргпз- 

кочевнпков преследует одну цель. Но совершенно различны методы 
подхода. В первом случае мы имеем дело с более культурной .массой, 
но втором с массой отсталой, находящейся в своеобразных бытовых 
И ОЬ'ОНО.МПЧССКИХ \'ел01!ИЯХ.

I! то время как крестьянство уже отошло от итого и вступило в 
.период постепенного развития культуры своего хозяйства, киргизы 
продолжают вес-Jи скотоводческое хозяйство первобытным способом.

В настоящее время сельское, скотоводческое хозяйство пережн" 
лает острый кризис, оно надо в значительной степени благодаря импе
риалистической и гражданской войне в сравнении с довоенным време- 
менем. Уменьшение посевной площади и недороды, надел; скота и т. и. 
особенно сильно отразилось на хозяйствах бедняцкого п средняцкого 
слоев, заставило их попасть в экономическую зависимость от кулака и 
пая.

Широкой общественной поддержки в данном случае не было, а го
сударство со своей стороны, кроме некоторых налоговых льгот боль
шой поддержки не могло оказать по целому ряду обьективных при
чин.

Гражданская война, блокада, голод 1921 г. были наиболее тяже
лыми временами. Волее или менее благоприятными годами можно счи
тать 22 г. и текущий - 26 г., когда обстановка более способствовала 
восстановлению. По для того, чтобы как следует развернуться после 
невероятной разрухи 2-х лет мало, и поэтому вполне естественно, что 

^сейчас со стороны государства ожидать широкой поддержки прежде
временно .
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Вследствии этих обстоятельств перед нами встает задача изыска
ния способов поддержки беднейшего крестьянства и киргизской бедно
ты в существующих условиях.

12-й ст.езд РКП. этому вопросу уделил особое внимание, дал це
лый ряд указаний. Нам нужно лишь подойти к их практическому раз
решению Но благодаря особым условиям губернии мы еще не везде 
имеем основные базы, вокруг которых можно было-бы развернуть свою 
работу.

Население Семипалатинской губернии в целом далеко еще не 
кооперировано и не везде имеются филиалы (отделения) кооператив
ных организаций Таким образом мы встаем прел, необходимостью раз
вития работы среди, населения как киргизского так’ и русского и во
влечению его в активную работу кооперации, особенно обращая вни
мание на втягивание бедноты и средников. И тех местностях, где у 
нас имеются кооперативы, необходимо принять меры к развитию их 
работы, пополняя составы правлений партийцами н беднейшим слоем 
трудящегося населения. Развертывая работу, кооперация должна дойти 
до возможностей оргнизнцнп кредитования бедноты, создавая специаль
ные фонды, тем самым вырывая его из экономической зависимости от 
кулаков и баев и сплачивая бедноту вокруг себя. Следующим вопро
сом массовой работы в экономической области дол ж-на быть широкая 
пропаганда но повышению культуры сельского и скотоводческого хо
зяйства, путем агрономических бесед, особенно останавливаясь на не
обходимости засова твердых— культур, правильного использования зем
ли, на сортировке семян, популяризации коллективного приобретения 
сельско-хозяйств. пнвенатря, машин и преимущество форм коллектив
ного сотрудничества. Необходимо особенно подчеркнуть, что работа в 
этом направлении отнюдь не должна носить насильственных способов 
и приемов.

Наконец, в развитие работы среди наемного батрачества, стремясь 
его сконцентрировать вокруг союза '..Нсеработземлес'1, при чем органи
зация их не должна иметь узко-замкнутые формы на почве защиты 
интересов, а должна' доходить до внедрения в их сознание политиче
ского значения этой организации. В будущем низовые организации 
союза ,. Всеработзомлееа“ должны быть обеспечены возмножно в полной 
мере коммунистическим влиянием.

Но организации и работе среди батрачества Губирофсовето.ч раз
рабатывается план и в ближайшие дни будет разослан на места.

Следующим .моментом в массовой работе парторганизаций на мо
стах является советская работа. До сих пор советы, в особенности к 
селах, аулах и волостях, имели в составах баев и кулаков, как бо
лее развитый слой, эти элементы попадали зачастую путем различ
ных уловок благодаря своей экономической мощи, иногда не останав
ливаясь даже перед подкупом старших в роде (среди киргиз), и ис
пользуя так же и зависимость от них бедноты, и вели определенно 
дезорганизаторскую политику, Сопровождаемую пьянством, покрови
тельством самогонщиков, взяточничеством, защитой интересов кула
чества и байства и т. и ., подрывая этим авторитет советов и отталки
вая от них трудящуюся массу. Их ' работа ни чем не отличалась от
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работы царских волостных старшин и управителей, сельских и ауль
ных старост. Благодаря культурной отсталости деревни и аула, более 
развитым является тот же бывший волостной и сельский писарь, изби
раемый зачастую секретарем Волисполкома или аульсовета. В своей 
повседневной работе он проявлял все приемы царского писаря, кото
рые еще более усугубляли оторванность бедноты села и аула от сове
тов.

Перевыборная кампания текущего года, благодаря проведенной, 
подготовительной работе, дала значительные результаты в конструиро
вании советов не действительно трудящихся. Но все же целиком счи
тать изжитым вышеприведенные ненормальности нельзя.

Не меньшим злом, является иногда неудачный подбор и налоговой 
инспектуры, соприкасающейся с .массой. Не учитывая необходимости 
соблюдения классового принципа, последние, вместо перенесения глав
ной тяжести налогов на баев п кулаков, сосредотачивают ее на бед
нейшем киргизском и русском населении и т. д ., и тем самым совер
шенно искажают основные принципы нашей налоговой политики.

ГТсходя из итого, мы подходим к необходимости проведения це
лого ряда мероприятий. Прежде всего парт-оргаиизацяи на местах 
должны продолжить начатую работу по оздоровлению советского ап
парата, путем дальнейшей подготовки к буду щей перевыборной кам
пании. JI од готовь-а должна заключаться в сконцентрировании работы 
среди бедноты и в особенности, среди быв. красноармейцев, подготов
ляя их к- общественной работе и затем вводя их в состав, комитетов 
взаимопомощи и кооперации. Наряду с этим, достаточно обеспечивая 
партийными силами, нужно добиться того, что бы советы были дей
ствительно органами власти трудящихся и стояли на страже их инте
ресов. Чрезвычайное внимание должно быть уделено на подбор секре
тарей, используя дли птои цели т.т., окончивших совпартшколы и быв. 
красноармейцев, так как секретарю чаще всего приходится сталки
ваться с массой по гем или иным вопросам.

Работа среди бедноты и бывших красноармейцев не должна до
ходить до организации особых групп, рекомендуя применять методы 
индивидуальной обработки, периодически созывая общие собрания 
Не .меньшее внимание должно быть уделено и подбору налог инспек
туры, комплектуя ее из тех же элементов.

.Нее :>ти вопросы неизбежно сплотят вокруг советов, комитетов 
взаимопомощи- и кооперации бедноту аула и деревни, которая затем 
будет служить опорным пунктом в работе парт-ячеек.

Наконец, культурна я область. .1} этой области парторганизации 
должны всемерно содействовать школе, избе-читальне, принимая меры 
к достаточному обеспечению средствами, путем выделения максималь
ных средств на ее содержание из' волостного бюджета, наряду с этим 
развивая агитацию за необходимость и важность школы и' тем самым 
вызывая само крестьянство на ее материальную поддержку. Не малую 
роль в этом должно сыграть шефство. Шефы должны особенно сосре
доточить внимание на культурной области, как можно чаще делать 
выезды в подшефные деревни и аулы, изучая их экономическое по
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ложение, быт, стремясь всемерно помогать советам во всех ооластях 
их работы.

И в заключение всего внутри- ячейковая работа. Она должна 
выразиться в ликвидации азбучной, политической и сельско-хозяй
ственной неграмотности среди комыунистов-крестыт.

Проделав все это в течении зпмняго периода, мы подравняемся 
с центральными организациями.

/>'. Ломнссаренно.

К вопросу об обследовании сельских парт
ячеек и волостных комитетов W A

На совещании комиссии ЦК К РКП по обследованию низового со
ветского аппарата было признано необходимым обследовать партячей
ки в деревне и волостные комитеты РКП.

Орготделом ЦК был разработан план обследования ячеек, кото
рый предложен для руководства товарищам, выезжающим на места о 
соответствующими за дан и я м и.

План имеет восемнадцать основных параграфов, касающихся в 
той или другой мере состояния и деятельности ячейки или вол кома и 
особенностей района, который они обслуживаю т..

Первый параграф имеет задачу выяснить, хотя бы в немногих 
чертах, географическое положенно ячейки или лолкома и наиболее 
характерные особенности того района, в котором они находятся и ра
ботают.

Что касается второго параграфа: „Краткая история ячейки", то 
он при всей своей важности для выяснения деятельности ячейки в 
прошлом не выдвигается как обязательный и предлагается обследо
вателям к исполнению только „по ВОЗМОЖНОСТИ".

Достаточное внимание в плане уделяется вопросу о составе ячей
ки Ц Ш ), который и должен служить стержнем всей обследователь
ской работы,

Социальное положение членов ячейки по этому параграфу вы
ясняется целым рядом вопросов, касающихся занятия их в данное 
время.

Ридом других параграфов предусмотрены случаи работы ячейки 
в ..нормальных" условиях и хотя не могут полностью исчерпать всего 
того, что нужно знать о ячейке, но все же при добросовестном вы
полнении плана позволяют иметь достаточно полную картину того со- 
соетояния, в котором находятся наши низовые парторганизации в де
ревне.

План обследования сельских ячеек и волостных номите*
• тов РНП.

1. Гт рафическоч положение ячейки и экономические особенности раЬонл.
1. Местонахождение ячейки или вол кома: село, совхоз, завод, 

лесничество и т. д.
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2. Расстояние ячейки: от у ком а, полксма, ст. жел, дор. .-пристани, 
почт.-телегр. отдел.

8. Какие промышленные предприятии имеются в районе, обслу
живаемой ячейкой?

7/. Кратная история ячейки.
4. Когда ячейка организована?'
о. Сколько членов и кандидатов находилось в ней в момент ее 

возникновения?
G. Не подвергалась ли ячейка распаду: если да. то когда к по 

каким причинам?
7. Время возрождении ячейки и при наличии скольких членов 
<s - Коли производилась реорганизация ячейки, то когда, по ка

ким причинам и в чем выразилась (слияние, разлияние и т. д.)?
I l l  Состав ячейки

9. Сколько действительных членов партии: мужчин, женщин?
10. Сколько кандидатов: мужчин, женщин?
11. Национальность.
12. Иозрасть /|,о 2Г> лет, от 25 — 30, от 30 — 40, от 4 0 —50, от 50 и 

свыше.
13. Сколько семейных, холостых?
14. Образование общее:
а) неграмотных.
б) малограмотных,
в) с низшим образованием,
г) со средним ,. .
д) с высшим образованием (е высшим и средним техническим 

указать оеобо|.
1-5. Партстаж: до 1317 г., до Октябрьской революции, с Октябрь

ской революции по 1320 г., с 1920 по 22 г . после 1922 г.
16. Принадлежность к другим партиям:
а) с.-р.,
б) меньшевиков,
в) другие. ✓
17. Отношение к воинской повинности:
а) служил в старой армии,
и) служил в Красной гвардии и Красной армии,
в) служил в антисоветских армиях,
1S. Распределение по роду занятий:
а) Рабочих, занятых по найму на промышленных предприятиях, 

на транспорте, па отхожих промыслах, на лесных, торфяных и проч. 
разработках, в совхозах и лесничествах, батраков-одиночек, прочих.

Примечание: Из них не имеют своего хозяйства н заняты исклю
чительно по найму (чистый пролетариат).
б) Крестьян, ведущих только .свое одиночное хозяйство пли жи

вущих в хозяйстве отца, брата (чистое крестьянство).
в) Состоящих на советской, партийной, кооперативной и частной 

службе н не имеющих своего хозяйства и не состоящих членами 
коммун и артелей ^категория служащих^!.-
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г) Состоящих на службе и связанных со своим хозяйством.
д) Состоящих членами сель. хоз. объединений и находящихся на 

службе.
е) Состоящих членами сел.-хоз. оба.единений и не. находящ ихся  

на службе.
ж) Кустарей, объединенных в товарищества и артели.
з) Куетареп-одиночек

У Г. Регулирование состава.
19. Сколько человек исключено во время чистки и после нее до 

последнего времени и каковы мотивы исключения?,
20. Выли ли случаи выхода из состава ячейки за последний год, 

сколько, кто выходил и по каким мотивам?
21. Были ли за последний год случаи приема новых кандидатов, 

перевода из кандидатов в члены, сколько и какого?
22. Если имеются в ячейки привлекавшиеся при советской вла

сти к судебной или партийной ответственности, то указать сколько и 
характер проступков?

Г. Вомзненные явления.
23. Какие болезненные явления наблюдались в ячейке за послед

ний год:
а) пьянство (сколько случаев).
б) религиозные предрассудки,
в) хулиганство,
г) гражданская непорядочность,
д) уголовные проступки,
е) связь с кулацкими элементами,
ж) нарушение партдисииплины,
з) отрыв от партии,
и) партийная неустойчивость,
к) карьеризм,
л) склочничество,
м) взяточничество,
н) хозяйственное обрастание,
о) злоупотребление своим положением,
п) идеологические шатания,
р) другие явления.
24. Как сама ячейка реагировала на такие явления?

VI. Организационная структура ячейки и ее связь с вышестоящими партор-
гаками.

25. Бюро: '
а) когда избрано?
б) из скольких членов,
в) возраст его членов,
г) партстаж их,
д) образование общее и политическое,
е) советский и проч. практический стаж,
ж) основное занятие в настоящее время,
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26. Секретарь-организатор: -
(повторить те же вопросы, что и по бюро, за исключением 

пункта ,,б;‘).
27. Состоит ли местным /кителем или переброшен, и платный ли?
28. Имеется ли прикрепленный к ячейке работник, и в чем вы

ражается его работа?
29 Каково отношение к нему ячейки.
30. Имеется'ли районный организатор, и сколько ячеек-он обслу

живает?
31. 13 чем выражается его работа?
32. Сколько-за последний год было посещений ячейки предста

вителями:
а) волкома,
б) укома,
в) губкома, из них членами ГК, УК.
33. Сколько закрытых и циркулярных писем, разъяснений и 

письменных указаний и лроч. получила ячейка за последний год от 
вышестоящих парторганов?

34. Сколько докладов было представлено ячейкой и ее секрета
рем за последний год письменных, устных, кому?

17/. Ниi/mp/topiaiii/ja//пошит работа пчеикп. Методы.
35. Сколько раз и на каких совещаниях участвовала ячейка за 

последний год через своих представителей?
36. Как часто устраиваются общие собрания ячейки I кроме от

крытых)?
37. Какие г,опросы ставились на общих собраниях?
38. Какова посещаемость членами общих собраний?
39. Какова активность собравшихся в обгуждении вопроса?
4(*. Как часто заседает бюро?
41. Характер вопросов на бюро?
42. .Выли ли случаи отмены постановлений бюро или ячейки вы

шестоящим иарторгаыами и каких.
43. Все ли члены партии выполняют партработу?
44. Выли ли случаи отказа от выполнения партработы, и как 

бюро или ячейка ркагиррвала на такие случаи?
45. В чем выражается работа секретаря, п каково отношение к 

нему населения?
46. Работает ли ячейка но плану?
47. Вели нет. то почему?
48. Вели же да., то кем он разработан и на какой срок (прило

жит!. план)?
49. Возможный процент выполнения плана?
50. .Выл ли полностью выполнен ячейкой" предыдущий план: 

если нет, то почему?
51. Кто наблюдает за выполнением плана, и в чем ото наблю

дение заключается?
52. Проводится ли между членами бюро и ячейки распределение 

обязанностей в порядке выполнения плана?



70 К О М М У Н И С Т . № 7—8.

58. Приходится ли ячейке выполнять функции, не вошедшие в 
план и каковы они?

54. Как ячейка втягивает и работу кандидатов.

YI1I. Внутрипарт ийная культ урная и полит нросш нит елы ш я работа.
55. Какие меры проводятся ячейкой для ликвидации алиментар

ной безграмотности среди своих членов и кандидатов?
•56. АГеры ячейки по повышению общекультур'пого и политиче

ского уровня своих членов и кандидатов:,
а) кружки и курсы политграмоты,
б) марксистские кружки,'
в) посылка в совпартшкюлы членов и кандидатов.
г) всякие другие кружки.
57. Имеется ли паргклуб и какова его работа?
58. Имеется ли нартбиблнотока, ее состав и степень пользования 

ею. или она является частью библиотеки общего пользования?
58. Каталог бибтиотеки.
60. Производится ли в ячейке коллективная читка и разбор 

теоретических вопросов и каких?
61. Гтепень активности при угон участников.
62. Не производилась ли за последний год. в ячейке поверка по- 

литзианий: если да. то каковы результаты?
68. Какие меры принимаются ячейкой для сообщения своим 

членам сельскохозяйственных п прочих технических знаний? *
64. Как используются ячей к й товарищи, окончившие совпарт

школы и прочие курсы?
6о. Сколько членов ячейки выписывают газеты и журналы и 

какие?
66. 41 моются-- ли в составе ячейки корреспонденты газет и 

сколько?
67. Получает ли ячейка литературу от парторга нов, какую и в 

каком количестве?

IX . Ра бита ячейки с, .массах.
68. А страираютсн ли по инициативе ячейки общие собрания 

граждан данного населенного района?
.09. Как часто они устраиваются, и какие доклады читаются, а 

также какие вопросы (кроме местных) ставятся на их обсуждение?
70. Как относится население к предложениям, вносимым ячейкой?
<1. Выступает ли ячейка со своими предложениями на сходах  

при обсуждении местных вопросов, и каково отношение г рая; дан к 
ним?

А страиваются ли ячейкой открытые собрания с привлечением 
беспартийных граждан?

<8. .Каково отношение к- ним беспартийных--’
74. Be; штса ли учет п испо. штопание беспартийных ячейкой для 

советской и прочей работы.
75. Выли ли выделения на совработу и сколько?
76. Как используется ячейкой беспартийная интеллигенция?
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Л'. Набота ячей ки  в органах И серабот зем леса и др. сою зах.

77. Что было сделано ячейкой для учета батраков своего села и 
привлечения их в союз?

78. Какие еще меры проводились но оказанию помощи союзу в 
деле объединения батрацких элементов и их борьбы с кулаками?

79 Какая помощь оказывалась ячейкой другим союзным об'ьеди- 
нениям?

80. Сколько членов ячейки состоят членами союзов и каких?
81. Сколько входит в состав руководящих союзных органов, и 

каких?
82. В чем выражается связь ячейки с союзными органами в пре

делах волости?

Л7. Работа ячейки в кооперации.
83. Сколько из всех членов ячейки, занимающихся земледелием 

или ведущих какое-либо другое хозяйство в районе жительства, со
стоят членами кооперативных организаций и каких?

84. Сколько но состоят и но каким причинам?
85. Какиэ меры проводились ГК а УК по выполнению постанов

лений XI партсъезда об обязательном вхождении деревенских комму
нистов в кооперативные организации?

86. Каково отношение членов ячейки к этим мероприятиям?
87. Каковы связи и руководство ячейки работой с правлением 

кооперации?
88. В чем выражается участие ячейки в проведении кооператив

ных кампаний?
89. Каковы указания ГК и УК ячейке в области кооперативной 

работы, и как они выполняются?
90. Что сделано ячейкой по организации машинных товариществ 

и других объединений, а также по организации кредита?

47/. Работа ячейки « комитете О-ва взаимопомощи.
91. Сколько членов ячейки состоят членами комитета крестьян

ской взаимопомощи?
92. В чем выражается работа номитета, и какова роль ячейки?

A JIJ. Что сделано но восстановлен пи. и реорганизации хоз-ва и быта.
93. Что сделано или делается ячейкой для разрешения вопросов 

землеустройства, введения многопольной системы, улучшенного сево
оборота и улучшенных способов обработки и т. д.?

94. Что делается ячейкой по усилению' сети и регулированию 
работы в прокатных, случных, фельдшерских, ветеринарных и др. 
пунктах, больниц, почт.-телегр. отделений, детских домов, яслей и 
т. п ?

95. Что делает ячейка для организации быта на новых началах, 
как-то: организация общественных столовых, прачечных, домов ком
мун и т. д ., а также общественных предприятий—бань, парикмахер
ских. народных домов, театров, мельниц и проч.?
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90 Что делается ячейкой для улучшения дорог, ремонта мостов, 
общественных амбаров и т. д ., отвода садов общественного пользова
ния и проч.?

X I  У. Участие ячейки в работ ах по народному образованию.
97. Что сделано ячейкой но восстановлению школьного поме

щения?
98. Но усилению учительского персонала и снабжению школы 

учебными пособиями?
99. Что сделано в области ликвидации безграмотности среди на

селения?
100. Как работает изба-читальня, и что делается ячейкой для того, 

чтобы она работала удовлетворительно?

ЛТ. Работа ячейки в советск. ор/анаа: и взаимоотношения с ними.
101. Сколько членов ячейки состояло на выборных советских 

должностях?
102. Как они отчитываются перед ячейкой в своей работе?
103. Размежевана ли партийная и советская работа?
104. Каким образом проводится влияние ячейки ju x  советский 

орган?
105. Что сделано ячейкой по борьбе с злоупотреблениями долж

ностных лиц?
106. Что сделано ячейкой но борьбе с самогоном и другими пра

вонарушениями?
107. Что сделано ячейкой для замены негодных должностных 

лиц другими?
108. Что делается ячейкой по борьбе с религиозными предрас

судками?

.Г 17. Связь ячейки с ячейкой РЕ СМ и женотделом.
109. Какова связь ячейки с ячейкой КС'М и в чем выражается 

руководство последнею?
110. Какова связь с женотделом, и какова работа ячейки среди 

женщин?

Л 1 'If. Шефство.
111. Имеет ли ячейка шефов, и в чем выражается шефство над 

ней, как оно проводится, кто состоит шефом?

Л 17//. Волком.
112. О волкоме ОКИ сказать все. что говорится об ячейке, и 

включить сведения, характеризующие его работу по руководству 
ячейками, фракцией ВПК. профсекретариата и работу в др. пред
приятиях н учреждениях, имеющих волостное значение.

(Пзвестпя ЦК РКП (б) .V 9 - 1 *4

ш т



В Г И Т Я Ц И Я  и п р о п а г а н д а .
О ПОСТАНОВКЕ САМООБРАЗОВАНИЯ.

Вопрос о самообразовании завоевывает все большее и большее 
внимание. О нем много говорят, пишут в газетах и журналах, целые 
книжки посвящают разработке итого вопроса.

С одной стороны партия проделывает громадную воспитательную 
работу, с другой культурно и политически выросший за время рево
люции рабочий класс ищет ответа на всо увеличивающиеся запросы. 
Удовлетворить лги потребности (партии и-рабочего класса) в наших 
условиях при нашей бедности материальными средствами и. культур
ными силами посредством школ и курсов невозможно. Д а  и этот путь 
предполагает известную самообразоваю лт.ную работу.

Вот почему вопрос о самообразовании встал во всю широту.
Всякая работа над самообразованием требует хотя бы очень ма

ленькой, но непосредственной- практической заинтересованности—в 
этом основной залог успеха и в действительности таг; и происходит. 
Все мы читаем пли изучаем только то, чго нас интересует и что нам 
нужно в нашей практической деятельности.

При этом очень много времени, очень много сил расходуется  
почти бесполезно. Вез плана, без системы мы хотим узнать многое, 
но бредем ощупью в потьмах и часто спотыкаемся.

Как же поставить дело так, чтобы с наименьшей затратой вре- 
лгенп и энергии достигнуть результатов наибольших?

В чем правильная постановка самообразования?
„В основе самообразования лежит индивидуальная работа—домаш

нее чтенпе и обдумывание, у :воение прочитанного. Без серьезного до
машнего чтения никакое действительное образование немыслимо1*. 
(Жаков).

Читать-то мы читаем. Н о—при беспорядочном чтении, большая 
часть затраченной энергии пропадает даром—это в лучшем случае, а 
а худш ем— приносить вред, т. к. „приводит к поверхностному извра
щенному усвоению прочитанного, к опаснейшему виду невежества— 
чрезвычайному самомнению и верхоглядству'1.

Как надо читать?
Одинаковых для всех, обязательных указаний быть не может. 

Это зависит от каждого отдельного человека, от его характера, раз
вития и способностей, но основные правила следую щ ие.—Определить 
наиболее благоприятное время для чтения— утром или, после отдыха,
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вечером. Читать небольшими, заранее определенными порциями. Чтобы 
во время чтения не мешали— иначе скорее наступит утомление. Как- 
лучше читать т. е. усваивать содержание, обдумывать прочитанное, 
критически к нему относиться? -Читать медленно. „Лучше меньше, 
да лучш е-. Ряд методов, в том числе т. Крупская, советуют так чи
тать: внимательно прочесть оглавление и предисловие— чтобы соста
вить представление о содержании книги, затем просмотреть всю книгу 
останавливаясь на новых, неизвестных читателю вещах, и после итого 
прочесть всю книгу. Полезно делать записи, выписки, конспекты, 
сравнивать с читанным ранее, с примерами из жизни, стараться про
верить правильность мысли автора, и т. д.

Чтения мало. „Книга не единственный и не главный источник 
знания. Она лишь помощник при изучении живой действительности, 
организатор по приобретению знаний на материале окружающей жизни 
природы и общества1-. (Чаровнидный),

Чтение надо дополнять практическими занятиями, но также не
обходимо индивидуальную работу по самообразованию дополнить круж
ковыми занятиями. Это оживит работу н систематизирует ее. Вот что 
говорит т. Жаков: „ Кружок очень полезен для сосредоточения вни
мания на одном предмете, для критически сознательного его усвоения 
дли понимания связи данного вопроса со множеетвЪм других. Иногда 
кружек- is короткое время может дать гораздо больший толчек всему 
развитию участников, чем даже целые годы школьного обучения.

Как же организуются кружки самообразования?
Добровольное членство, небольшая численность, однородный со

став, дисциплинированность членов -вот условия для продуктивной 
работы. Руководитель- - не обязателен, он толы.-о помогает определит), 
содержание программы, дает методические указания и справки. Он 
наблюдает за ходом развития, чтением и уклоном интересов каждого. 
Ото -опытный председатель, внимательно следящий за ходом мысли, 
обеспечивающий возможность высказаться, провоцирующий всех на 
вопросы и высказыванье. Ни одной грубой ошибки он не должен ис
правлять сам, не исчерпав предварительно всех критических способ
ностей кружка.

Каковы методы кружковой работы?
Т. /Каков, и своей книжке рекомендует начинать с чтения вслух 

небольших книжек или отдельных глав—по указанию руководителя. 
Чтение сопровождается разбором. 1> затруднительных случаях, когда 
кружек не в силах разрешить возникший при чтении в оп р о с ,-о тв е
чает руководитель, он-же направляет беседу на самую суть дела, на 
то, что может дать прочную ассоциацию, натолкнуть на самостоятель
ную работу мысли, дать перспективу— и не дает отвлекаться случай
ными темами, которые просто „интересны".

Сеседы без чтения практиковать рискованно— не научат участни
ков серьезно обращаться с книгой, могут сбить кружок на легкий 
тон приятного времяпровождения. „Нам надо выработать в каждом 
навык- самостоятельной работы над книгой, чтобы книга не пугала, 
чтобы нашего коммуниста не „прошибал седьмой пот- над азбукой 
коммунизма- (Леонов),
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Песеда имеет определенную цель— показать значение рассматри
ваемого вопроса, выяснить связь с другими вопросами, возбудить ин
терес к изложенной книге, которая должна быть самостоятельно про
чтена, и облегчить ее понимание,

15 дальнейшей работе кружка можно ввести устные пересказы 
прочитанного, письменные конспекты, затем можно перейти к рефе
ратам...но одной книге, придерживаясь со плана, затем по 2— 3 кни
гам и по своему плану и, наконец уже, возможен переход к рефе
ратам—лекциям. Полезно критически разбирать конспекты, коллек
тивно исправлять их ото школа к последующим прениям по рефе
ратам. При чтении рефератов следует ввести обязательных оппонен
тов и „содокладчиков--—ото оживит прения и вовлечет в работу над 
темой еще 2 -8 человек.

Т. Крупская рекомендует кружковую работу поставить несколько 
иначе: ..Кружок ставит себе определенную цель. Работа распреде
ляется на всех: одному поручается созыв собраний, другому— прото
колирование прений, третий подбирает литературу, четвертый ведет 
дневник кружка и т. д. Группы двух—трех, встречающихся чаще, 
берутся прочесть несколько книг на намеченную тему—по одной 
книжке на группу. Каждая группа делает доклад о прочитанной книге, 
останавливаясь на заинтересовавшем. Другие группы дополняют на 
основании прочитанных ими книг и, и свою очередь докладывают о 
своей книге. В результате докладов получается некоторая сумма зна
ний. Тогда кружек .намечает тему доклада для более широкого соб
рания, сообща вырабатывается план, доклад поручается одному из 
членов кружка. Вели в кружке по данному вопросу расходятся мне
ния, то выставляется содокладчик". Практика покажет, какой способ 
занятий более пригоден для данного кружка, но при любом методе— 
лекции остаются вне кружка.

Лекций г, кружках быть не должно. Они. как и беседы без чте
ния, приучают к .четкому „беекнпж ном у. не требующему труда и 
совершенно непрочному способу получения знаний. —Ведь к лекциям 
можно не готовиться, а после интересной и .легкой лекции мало кто 
станет читать скучную, требующую много времени и внимания, книгу. 
Можно прослушать лекцию, как введение или заключение кружковой 
работы. .Может быть полезна лекция и тогда, когда она освещает но
вый вопрос, не имеющий литературы, или вопрос стоящий вне про
граммы кружка.

..Лекции, введенные в программу кружка, надолго убивают са
модеятельность и. подлинное углубление в предмет, серьезный интерес 
); чтению в кружке, Таково отрицательное значение лекций в воспи
тательном отношении для целей самообразования". (Жаков).

Для помощи кружкам необходимо разработать самые подробные 
программы всякого рода кружков.

..Правильно и широко поставить самообразовательную работу— 
чрезвычайно важная задача парторганов, правильно организовать свое 
домашнее чтение— большая задача каждого коммуниста в отдельно
сти". ( ‘Жаков I.
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Важность и значение руководства самообразованием учтены пар
тией. В резолюции X II сгьезда РКП. „По вопросу пропаганды, печати 
н агитации- пункт Ю-ft, говорится:

„Глубокая тяга к знанию, как среди членов партии, так и среди 
беспартийных рабочих и крестьян не укладывается, особенно в де
ревне, в современные рамки школ, клубов и кружков при них. Это 
выдвигает перед партией новую, до сих нор еще необелуженную за
дачу: во-первых, постановка компроевешения членов партии на дому, 
и во-вторых, объединения и руководства работой органов Нарком- 
проса. Профсоюзов и РКЧ'.М над коммунистическим самообразованием 
трудящихся При этом работу по самообразованию надо объединить 
вокруг клубов в городе и изб-читален в деревне, превратив ее в по
стоянный элемент работы по компросвещенто".

„Партбиблиотеки должны быть превращены в живую систему 
иартпроеветительных учреждений, непосредственно связанных с парт 
и парт-ироф. клубами, и обслуживающими школы политграмоты, 
марксистские кружки и потребности коммунистического самообразо
вания1*.

Как результат этого при Главполитпросвете организована „Все: 
российская комиссия помощи самообразованию-. Ке основные задачи:
1) помощь самообразованию чл. РКП и РКСМ, и беспартийным ра
бочим и крестьянам, 2) руководство работой местных комиссий.

Бюро парт, издательств СССР издает газету-бюллетень „Книго
ноша**, задача которой-—помощь самообразованию. I] ней печатаются 
советы, как н что читать по отдельным вопросам, в какой последова
тельности, прилагаются вопросники для проработки и т. д.

Ряд отдельных организаций тоже приступили к практическому 
осуществлению помощи самообразованию. Так, например, В.Ц.О .П .С. 
начал проводить курсы заочного обучения но профдвижению...по ме
тоду американских курсов, дело поставлено так: печатается програм
ма, разбитая на уроки, к каждому уроку подробно указана литера
тура и приложено инструктирующее письмо с практическими указа
ниями о технике занятий и вопросником. Проработанные темы от
сылаются для проверки, по прохождении законченной части курса— 
работа, по прохождении всего курса— самостоятельная работа по всему 
курсу. На курсы В II.С.11.С в течении месяца записалось около 
700 кружков.

По этому же методу в Московской губернии проводились заочные 
курсы по переподготовке работников просвещения.

Агитпроп. ЦК Компартии Украины работает по этом у-лее методу: 
свои программы помещает в елеемееячном журнале „Знамя коммунизма".

Присылаемые письменные работы везде ’показывают успех метода,
Губернское совещание заведующих A.II.O.  Кал у леской губернии 

выработало следующее положение о руководстве чтением марксистской 
литературы на дому:

а) При А 110 организуются консультационные комиссии из 5 чле
нов для руководства чтением (комиссия подбирается из специалистов: 
по полит, экономии, историческому материализму, истории револю
ционного движения, истории партии и по естествознанию),
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б) Комиссия дает справки, как устные (городским т. т.) так и 
письменные (сельским комиссиям).

в) В журнале Гу'бкома открывается отдел ..помощи самообразо
ванию" для переписки с читателями.

[’) Для установления тесной свяли с парт!,дубами разработанные 
комиссией программы подвергаются предварительному обсуждению в 
товарищеской беседе.

д.) Рекомендуется товарищам, занимающимся самообразованием, 
конспeiстировать прочитанное, присылая свои работы в комиссию для 
отзыва.

В Азербейджане, в I 'нмарекой, Гомельской, Харьковской и др. 
губерниях ;ггот vi.-e вопрос помощи самообразованию разрабатывается 
Отделами Агитации н пропаганды,

..Работа помощи самообразованию должна быть освещена идеей 
коммунизма. Научно-образованный коммунист—вот кого должны соз* 
давать все наши полит.-просветит, учреждения".— С дтими словами 
т. Гурова нельзя не согласиться.

,1. А.

Инструкция по проверке политзнаний членов
и кандидатов РКП.

I. Задачи и ров ери и .
1. Важнейшей задачей проверки политзнаний является правиль

ный учет политической грамотности партийной организации, выясне
ние потребности в определенных формах воспитательной работы (про
пагандистской сети) и, наряду с птим привлечение внимания широ
ких кругов партии к вопросам партийного просвещения.

У/. Opiaitu.iaaan проверка.
2. Проверке подлежат все члены и кандидаты партийной орга

низации (районной и уездной), в том числе и ответственные работ
ники, которые проверяются на общих основаниях с остальными чле
нами организации.

.4. Проверке должна предшествовать подготовительная работа, в 
течение которой члены организации должны быть подробно осведом
лены о целях п задачах проверки (общие собрания ячеек, доклады 
о задачах проверки и т. п.).

4. Подготовку к проверке следует предоставить инициативе ячеек 
под общим руководством Агитпропа А кома (Райкома).

5. Для проверки при Укомах (Райкомах) создаются проверочные 
комиссии, в составе не менее 3-х человек.

6. Проверочные комиссии составляются исключительно из про
пагандистов, имеющих педагогический и методический опыт.

7. Председатели комиссии по проверке политзнаний намечаются 
Агитпропом Айсома (Райкома!.
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8. Комиссии по проверке выделяют секретарей, которые ведут 
всю техническую работу по аттестации проверяемых членов партии.

I I I .  Порядок проверки.
9. Агитпроп У кома (Райкома) созывает комиссии по проверке, где 

намечается общий практический план по проверке политзнаний. Ос
новные моменты подобного плана заключаются в следующем:

10. Имеющееся в уезде (районе) количество ячеек распределяется
между всеми созданными комиссиями, при чем на каждую комиссию 
не должно падать свыше 8 10 ячеек.

11. Принципов распределения могут быть два: а| по социальному 
признаку (рабочие ячейки—одной комиссии, советские служащие— 
другой комиссии н т. д .); б) по принципу дифференциации (каждая 
комиссия получает часть рабочих ячеек,советских и т. д.).

12. Каждая комиссия составляет календарный план своей работы 
по проверке политзнаний прикрепленных к ней ячеек.

/Г. Методические указания.
13. Ячейки, имеющие большое количество членов, проверяются в 

несколько приемов, группами не более 2 0 - 2 6  человек.
14. Проверка проводится на общем собрании ячейки или выде

ленной для проверки очередной группы и производится проверочной 
комиссией в полном составе, при участии прикрепленных к ячейке 
партработников и секретаря ячейки. При проверке ячейки по группам 
могут присутствовать и остальные члены ячейки.

15. Проверка политзнаний ни в коем случае не должна выли
ваться в обычный экзамен. практиковавшийся в старой школе. Про
верка должна обратиться в живую товарищескую беседу. Вызовы в 
отдельную комнату к столу и т. и. практиковать совершенно не 
следует.

16. Члены комиссии ставят вопросы, по ним ведется общая бе
седа, в которую втягиваются все проверяемые и в процессе самой бе
седы комиссия устанавливает степень понимания, усвоения и общей 
развитости проверяемых членов партии.

17. Требовать заученных, механических ответов не следует. Глав
ное для комиссии - определить степень развития, понимания, словом, 
способность проверяемого ориентироваться в тех илн иных политиче
ских вопросах.

18. Вопросы, которые ставятся на проверочной беседе, должны 
быть просты и элементарны, при чем не следует требовать точных 
определений различных понятий (товар, деньги, Интернационал, пар
тия, класс и т. п.), и нужно стремиться путем наводящих и побоч
ных вопросов коллективным путем вывести общее определение по
нятия. Путь индукция: от конкретного к абстрактному, от частного 
it общему.

19. Вспомогательным средством может служить вопросник, разда
ваемый каждому члену ячейки, который содержит основные моменты, 
определяющие общее его развитие (фамилия, социальное положение.
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партстаж, выполняемая работа, образование и, наконец названия про
читанных книг). ' )того будет достаточно.

20. Анкетный вопросник, содержащий вопросы, относящиеся к 
отдельным предметам обществоведения, нужно признать не достигаю
щим цели, гак' как он превращает политпроверку в типичный школь
ный пкза.мен и создает соблазн для проверяемых подзубрить и знать 
толь к-о то, что требуется по вопроснику. .

Г. Оценка.
21. Комиссия делает оценку. заключение на каждого проверяе

мого тут же после всех опросов и его ответов. Выяснив степень его 
политического развития и способность ориентировки, комиссия зачис
ляет ого I5. определенную категорию.

22. Необходимо в целях удобства установить следующие катего
рии: политически неграмотные---1-я категория: политически грамот
ные 11-я и хорошо грамотные--Л 1-я категория. Удобно и необходимо-, 
как показала практика, 1-ю категорию (неграмотных! разбить на два 
iiin.ii: б( неграмотных совершенно и б) .малограмотных.

22. Помимо ото го, коми сси я  делает общее заключение с харак
теристикой, указывающей, в каких областях проверяемый оказался 
наименее подготовленным,в каких он ориентируется наиболее хорошо.

2-1. Помимо распределения проверенных по категориям, комиссии 
должны гут же на месте определять, кто из товарищей должен прой- 
'Iи школу политграмоты, кому следует рекомендовать пойти в марк
систский кружок и т. и.

2Г>. Результаты проверки (по ее окончании) опубликовываются 
для сведения всех па общем собрании ячейки.

22. Комиссия о ходе своих работ периодически информирует 
Агитпроп Укома | Райкома), где согласовывается вся работа, и даются 
указания всем комиссиям на основе проведенного опыта проверки 
каждой комиссии в отдельности.

Р/. Заоача после п/тнеркн.
27. Работу по точному учету членов партии со значительной под

готовкой надо и ро дол жать после того, как общей проверкой эти тг. 
обнаружены

2S. Пееьма важно установить категории полите рам отнести, уделяя 
особое внимание точному выявлению наличных кадров партработни
ков, могущих быть использованными в качестве руководителей в шко
лах политграмоты, кружках и курсах.

29. Веса , м а важно продолжат!, разработку данных проверки по
лита,нанип и сторону выяснения категорий политграмотности по райо
нам и уездам, по половому признаку, по социальному положению, по 
стая,-у партийной и советской работы и, где ото необходимо, по на- 
цпон;и ьному призн аку.

20 Данные проверки полптзнаиий должны быть взяты за основу 
при построении сети внутрипартийного просвещения и должны быть 
учитываем!,1 при подборе партбнблиотек и закупке литературы в сто
лиц ны х издател ьствах,
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31. Освобождаются от проверки: а) члены проверочных комиссий.
б) слушатели Губсовпартшколы (зачисляются во 11-ю категорию), в) 
слушатели учебных заведении, где преподается политграмота или об
ществоведение (зачисляются во ]1-ю группу).

оаы Завагитпропом ЦК РКП К. Ионов.
Агитпроп ЦК РКП. публикует настоящую инструкцию о про

верке полптзнанип членов РКП, исходит из того, что на местах за
частую правильного подхода к :»той проверко не наблюдается. Многие 
организации делают весьма существенные промахи в области методи
ческий, другие—с точки зрения организационной. Публикуемая инст
рукция имеет своей целью внести единство н планомерность в дело 
проверки нолитзнаний среди членов партии.

'А'

К беспартийным конференциям-
Одной из форм партийной работы среди беспартийной массы яв

ляются беспартийные конференции, делегатские собрания и проч.
Этот метод парт-работы, который практикуется со дня легальной 

работы нашей партии, имеет за собой большие практические резуль
таты. Здесь партия вплотную связывается с 11 ре дета в птел я м п широкой 
беспартийной рабочг-крестьянекой массы, здесь выявляются те пли 
иные практические методы и подходы к тому или иному вопросу, 
здесь беспартийная масса имеет широкую возможность обсуждать все 
те наболевшие вопросы, которые имеются у них и ознакомиться с ме
роприятиями власти по отдотьным вопросам, а также '• внешней и 
внутренней обстановкой своего рабоче-крестьянского правительства.

Эги результаты действительно достигаются конечно при умелой и 
тщательной подготовке наших партийных п советских органов. Где 
такой подготовки не будет, где на это смотрят с казенной точки зре
ния,- -Там. конечно, кроме затраты силы и средств, ничего не полу
чается. Поэтому первым и главным условием для получения опреде- 
деленных практических результатов от этой работы является тщатель
ная подготовка к ней и учет положительного опыта прежних работ и 
применения их в настоящем.

Вот эту истину должны учесть каждая парт-органпзация начиная 
от низовой ячейки и кончая губернскими. До сего времени наша Се
мипалатинская организация, не может похвастать значительным опы
том в массовой партийной работе вообще, и в частности опытом бес
партийных конференций.

Поэтому к предстоящим беспартийным конференциям следует 
тщательно подготовиться, внимательно изучить все вопросы стоящие 
на повестке дня чтобы иметь возможность широко и детально осве
тить их.

Ячейки и вол комы на местах, которые должны при этом вообще 
руководить работой, производить выборы и проч. должны готовиться 
особенно энергично и основательно. Они должны подготовлять массу
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?г конферендиям путем предварительных докладов и собеседований по 
отдельным вопросам на собраниях, сходках и ироч.

По возможности следует в подготовительных работах устраивать 
специальные собрания, сходки беднейших крестьян рабочих где ста
вит]. доклады применительно к повестке дня конференции. Также 
путем этих собраний и индивидуальных бесед следует вести агита
цию на проведение кандидатур беднейших честных и деловитых 
крестьян и рабочих.

Особенно на это следует обратить внимание ^aiimsi кир-ячейкам 
и о дельным членам партии в кпрволостях ay.ua так как киргизские 
трудящиеся массы в силу своей отсталости и темноты набирают деле
гатам и имущих людей в результате чего за частую эти конференции 
в своей работе принимают неправильную линию и уклоны.

После окончания работы, каждая ячейка, каждый волком и Кале
дин У ком дол ж1 ни тщательно учесть изучить все моменты работы под
вести итоги, сделать свои выводы и добиться, что бы делегаты конфе
ренций в свою очередь но возвращении подробно осветили работу 
конференции на собраниях своего поселка или аула.

Нот приблизительный порядок проведения волконференций и обя
занности на местах наших волкомов и ячеек при этом.

Теперь вкратце остановимся на плане агитпропа Губкома о бес
партийных конференциях.

Он учел всю важность беспартийных конференций в своей ра
боте, но отсутствие средств, обширность территории губернии и проч. 
объективные условия не дали возможности развернуть эту работу во 
всю ширь.

Так, например нужно бы было созывать беспартийные конферен
ции, начиная с поселковых, аульных и кончая губернской. Между тем 
перечисленные условия заставили ограничиться лишь волостным и по 
возможности районными конференциями. Но и эта работа требует, ко
нечно, средств и сил. которые мы уже говорили почти отсутствуют, 
почему местам рекомендовано, кроме специальных командировок, ши
роко использовать командировки парт-товарищей по советской коопе
ративной и др. линиям.

Далее установлены определенные сроки созыва беспартийной кон
ференции и определенно число таковых в году. По плану Губкома 
беспартийные конференции должны созываться в году три раза, через 
каждые 4 месяца, при чем сроки определены следующие: 1) ноябрь, март 
и июнь эти месяцы являются временами свободными для крестьянства 
от полевых работ во вторых они совпадают с началом разного рода 
кампаний в деревне и в третьих окончанием -съездов советов и проч. 
так что итоги проделанных работ по отдельным кампаниям могут быть 
в полной мере освещены перед массой.

Открывая настоящую кампанию, Губернский комитет взял л и н и ю  
на максимальное выполнение этого плана на полный учет опыта и 
изучение ре зул ъта то в.

Почему со стороны мест этой работе необходимо уделить макси
мум активности и внимания. Только при этом намеченная работа при
несет свои результаты. ДД\Д ОВ.



m

П А М Я Т К А  А Г И Т А Т О Р А  и ПРОПАГАНДИСТА,

Циркулярное обращение Л» 3 
(< >б уставе дли губернских отделен.).

Дорогие товарищи!
Наступление капитала продолжается.
Тысячи и тысячи обезглавленных семе ft. лишившихся отпои, 

братьев п сыновей: тюрьмы переполненные борцами за освобождение 
трудящихся масс: все новые и новые надгробные плиты с; высечен
ными на них словами: ..погиб с,а дело рабочего класса"—вот трофей 
капитал мс ти чес кой реал ; i пш.

Эти трофеи растут с каждым днем. Никогда еще, со времени 
..кровавой недели- пролетариат не имел столько жертв Никогда еще 
тюрьмы буржуазных стран не были лак переполнены борцами за дело 
угнетенного человечества, (.’выше .160.(ЮН чел. томятся ра решетками 
капиталистических застенков.

В у т и  грозные дни. когда помощь борющемуся мировому пролета
риату нужнее всего, встает во всей широте необходимость усиления ра
боты Международной организации помощи борцам революции (М.01 fP-a).

МОП IP ставит своей основной задачей—оказание материальной и 
.моральной помощи борцам революции жертвам классовой борьбы во 
всех странах. Эта огромная задача может быть разрешена удовлетво
рительно только тогда, когда все трудящиеся сойдутся в одном кол
лективном порыве к помощи, к выявлению своей солидарности с бо
рющимся рабочим классом.

Секции М011Р-а во всех странах работают над претворением итого 
лозунга в жизнь. В авангарде работы идет Советская страна сейчас, 
к (i-й годовщине октябрьской революции, покрывшаяся сетью орга
низаций МОПР-а.

• 'одействовать работе организациям по СС('Р, закрепить достиг
нутые успехи, дать точные указания по организационному строитель
ству местам--цель устава, который мы вместе с настоящим обраще
нием вам посылаем.

<' коммунистическим приветом
Секретарь ЦК МОПР ( Подпись).
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УСТАВ ГУБЕРНСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ Н О Л И .
. 1. Зиоачи и пели ошиеления.

1 Гуоернское отделение, в развитие основных принципов работы 
М( UI Р-а, стави т своей задачей оказание всемерной материальной и 
моральное помощи борцам за дело социалистическое революции, за
ключенным в тюрьмах и застенках буржуазных стран, а также их 
сем 1.им п детям.

-• . 11и достиженни вышеуказанной цели отделение:
а) привлекает в свои ряды новых членов;
сопроводит агитационные кампании с целью разъяснения широ

ким массам целей и задач МОПР-а, используя для итого все виды 
устной и печатной пропаганды.

и) входит в контакт с партийными, профессиональными, коопе
ративными и др. общественными организациями.

г) принимает все меры к увеличению средств МОПР-а.
Д.1 принимает, по указанию п с согласия ЦК МОПР-а шефство 

над заключенными в тюрьмах буржуазии.
е ) выполняет псе директивы и специальные задания ЦК МОПР-а.

Г> Обяваштсшн 'йеной отделения.
?>. Членом отделения может быть всяьпп трудящийся, беа разли

чии пола, достигший 1 П-тилстпего возраста, не лишенный активного 
н пассивного избирательного права, признающий диктатуру пролета
риата, сочувствующий классовой борьбе за идеалы коммунлзма и при
нимающий участие в работах отделения или его органах.

4. Члены отделения обязаны активно поддерживать все начина
нии отделения, пропагандировать идеи МОПР-а, привлекать в его 
ряды новых членов и точно выполнять все требования устава.

б. Член 1.1 отделения вносит ежемесячно взнос в размере устана
вливаемом согласно пункта 1 о, $ д.

В. Органы отделения.
6. Органами отделения являются:
а) Общее счбранне.
ч) Правление,
в) Ревизионная комиссия.

I. Правление.
7. Правление состоит из 7 чел. и 3 кандидатов, избираемых на 

год. В правление могут быти избраны члены отделения, имеющие со
лидный революционный стаж и пользующиеся доверием и авторите
том среди трудящихся губернии.

У. Правление выделяет из своей среды президиум в составае: 
председатели его заместителя и секретаря. Функции казначея выпол
няются одним пз членов президиума.

!). В очяззпноети правлении входит: 
а) руководство работой отделения.
61 выполнение директив и заданий ПК МОПР-а,
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в) созыв общих и районных собраний отделения.
г) представление в ЦК МОПР-а ежемесячных отчетов о деятель

ности отделения (в том числе и финансовых отчетов) и регулярная 
информация и местной печати о работе отделения.

Д) выработка плана работы но своей губернии, 
е) составление сметы приходов и расходов.
10 Состав правления может быть изменяем по постановлению 

ЦК МОНР.
ПРИМЕЧАНИЕ: Аналогичное право предоставляется губерн

скому правлению в отношении уездных и районных организаций.
I I  Ревизионная комиссия.

11. Ревизионная комиссия выбирается на общем собрании в со
ставе о человек и 2 кандидатов. Ревизионная комиссия наблюдает за 
правильностью ведения делопроизводства и финансовых операций от
деления.

111. Общее собрание.
12. Общее собрание является высшим органом отделения. Обще* 

собрание созывается не реже 1 раза в 3 месяца.
13. ' Ведению общего собрания подлежит:
а) выборы органов отделения,
б) разработка желательных в уставе изменений, точки зрения 

местного опыта и местных условий.
в) заслушание и утверждение отчетов правления,
г) принятие шефства,
д) определение размера члене),ого взноса,
е) утверждение приема и исключения членов.

11 РИМЕ ЧАН НЕ: В случае невозможности, по техническим 
причинам созыва общего собрания, его заменяет собрание (кон
ференция) уполномоченных уездов и отдельных предприятий, уч
реждений и т. д., где имеется значительное количество членов 
отделения.
Г. Работа е, уездах, ошдельн. предприят иях. i/чрежоения и т. д.

14. В целях лучшего использования членов отделения и привле
чения к его работе широких трудящихся масс рабочих и крестьян 
отделение может открывать в уездах соответствующие уездные орга
низации а на заводах, предприятиях, учреждениях и т. д. —свои 
ячейки МОПР-а.

16. Во главе уездных оба.единении стоят уездные уполномочен
ные, назначаемые правлением губернского отделения. Во главе объе
динения на заводах, предприятиях и учреждениях' ответственные ор
ганизаторы избираемые на общем собрании членов МОПР-а в данном 
предприятии и утверждаемые правлением.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: В крупных уездах п в тех где имеется 
значительное пролетарское ядро, могут открываться уездные от- 

. деления по типу губернских.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Р> крупных городах возможно объедине

ние ячейковых организаций по районному признаку. Р> последнем 
случае работой МОПР-а в районе ведает районное бюро из 3-х чел.
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/( . Прием н исключение, членов.
15. В члены отделения М 0 111 ’ трудящихся вступают индивиду

ально и коллективами. В нервом случае достаточно простого заявле
ния, но втором необходим заверенный протокол соответствующего соб
рания коллектива.

17. исключение членов отделения iiронзводится:
а) за нарушение настоящего устава,
б) за неуплату членских взносов в течение б-х месяцев,
в) в результате приговора суд,а опорочивающего данного члена, 

как гражданина (Jl’CI1.
]') за нарушение революционно-социалистической этики.

Зав. Агитпропами ЦК Нацкомпартий, Оббюро, Обкомов и 
Губном. РКП, ректорам Комуниверситетов и Завсовпартшкол.

ЦК РКП предложено провести по всем линиям коммунистическо
го просвещения циклы лекций и занятий по вопросам международ
ного иол ожени я в связи с германской революцией.

Агитпроп, рассылая прилагаемые программы—а) для школы по
литграмоты и совпартшкол I -й ступени н б) для совпартшкол 2-Й сту
пени и ком у н 11 перс птетов, предлагает немедленно приступить к ис
полнению указании i 1.К—выделить п инструктировать в отпх целях 
необходимые силы и организовать снабжение руководителей и слуша
телей литературой по указателям, имеющимся при программах. Цик
лы занятии по международному положению по всем линиям должны 
быть проведены во возможности в течение текущего триместра и, во 
всяком случае, не более чем г, течение 2—3 месяцев. В школах полит
грамоты они должны быть рассчитаны на 12 -16 часов, в совпарт
школах 1-й ступени на 2<>- 24 часа, в совпартшколах 2-й ступени— 
36—42. и в комуниверситетах — на 60 — 68 часов Увеличение количе
ства часов в совпартшколах 1-й ступени по •'• равнению со школами 
политграмоты и и ком у ып верш ггета х по сравнению с совпартшколами 
рассчитано на более углубленную проработку программ.

В школах политграмоты п тот цикл занятий должен быть прове
ден параллельно с общим курсом отпх школ, is совпартшколах и ком- 
университетах—в зависимости от условий работы, или в порядке учео- 
ного плана с соответствующим изменением его, или в порядке парт
работы ячейки под непосредственным руководством учебной части.

Те же занятия должны быть поставлены во всех марксистских 
кружках и кружках самообразования, с применением первой из ука
занных программ в кружках пониженного п второй—в кружках по
вышенного типа.

На курсах, гнездах и школах, передвижках для коммунистов де
ревни занятия но международному положению, в зависимости от уров
ня слушателей н продолжительности общего курса, должны ставиться 
или но программам для школ политграмоты, или по тезисам, предло
женным ЦК для докладов о международном положении. Здесь необ
ходимо особенное внимание оделять освещению- значения германской 
революции для крестьянства.
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Одновременно с нм стоящим письмом по линии Наркомпроеа дает
ся указание об аналогичных циклах занятии в школах Главсоцвоса 
Главпрофобра.

Агитпропы Губкомов должны оказать всемерное содействие орга
нам Наркомпроеа на местах в выполнении итого задания, обратив ос
обенное внимание на обслуживание школ фабзавучей, рабфаков и 
ВУЗ'ов. При этом для школ фабзавучей, школ ( ’оцвоса 2-й ступени, 
профшкол, техникумов п вече[ших рабочих курсов могут быть при
меняемы программы, предлагаемые, для школ политграмоты и совпарт
школ 1-й ступени, а для ВУЗ'ов—программы совпартшкол 2-л сту
пени и комуниверситетов с еоответствую щи м и для каждой школы 
вариядиями в объеме н глубине проработки тем. На рабфаках может 
быть применяема и та п другая программа, в зависимости от уровня 
аудитории.

Б случае недостатка сил п времени по учебному плану этих 
школ ыежд ународ н ы о циклы и них могут быть поста плены iv текущем 
триместре взамен обычных курсов по общественным дисциплинам, 
принятых ио учебному плану с перенесением птпх постоянных кур
сов во второй триместр

На ряду с постановкой по все.м линиям комприсвещеппя специ
альных циклов занятий но международному положению повсюду долж
на быть поставлена периодическая информации учащихся о ходе ре
волюционных событий в Германии.

С другой стороны во всех постоянных курсах по общество-зна
нию, во всех школах и кружках, особенно по линии партпросвеще
ния, доля,-но быть усилено внимание к изучению п освещению совре- 
меноого экономического и политического состояния Запада п разви
тия там пролетарской революции.

Зав. Агитпропом ПК' Г>убшт.

Революция в Германии и международное положение.
(Для школ политграмоты н совпартшкол 1-й ступени)

I. Почему мм должны .мать о событиях ни данидг.

Кто окружает Советскую Россию. Как относится Польша. Румы
ния и другие к СССР (перечень войн с Полыней, Латвией, Литвой, 
Эстонией, Финдляндией и друг.). Какие отношения создались в Ки
рове после мировой войны. Карта Европы после войны. Кто враги и 
н друзья СССР. Германская революция ц как относятся к ней капи
талистические страны. Что может ожидать СССР при благоприятном 
развитии революционных событий. Опасность для СССР при победе 
контр-революции. Что ожидает тогда рабочих крестьян.

Выводы: Интересы германской революции являются жизненными 
интересами трудящихся СЧА ’Р. Необходимо изучить развитие герман
ской революции, чтобы знать, чем можно и должно помочь германским 
рабочим.
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I f  Политическое положение в данный .но.ненрг,.
(по последним газетам).

Соотношение революционных и конгр-револклгионных сил. Про
мышленные центры в Германии: Саксония, Тюрингия, Рур. Пруссия: 
вольные города: Гамбург и Бремен. Силы революции: промышленный 
и сельскохозяйственный пролетариат, часть мелкой буржуазии и ин
теллигенции. Фабзавкомы и пролетарские сотни. Центры контр-рево
люции. Юнкерско-помещичья Восточная Пруссия и кулацкая Бава
рия. Силы фашизма: рейхсвер, полиция, неофициальные фашистские 
отряды, безработное офицерство, часть интеллигенции и студенчества. 
Крах парламентаризма. Разложение е.-д Группировка сил революции 
вокруг компартии и сил контр-революции вокруг фашизма Фашистская 
или пролетарская диктатура?

III . Германия до войны.
Социальный состав и численность населения. Плотность- населе

ния в Германии и в России. Характеристика германского хозяйства. 
Сельское хозяйство и промышленность. Борьба Германии <•. Англией 
и Францией Германия и Россия. IГолитивеское устройство Германии. 
Какое место занимала Германия до войны среди других держав. Кто 
правил Германией. На какие массы опиралась императорская власть. 
О чем мечтали германские капиталисты На чем строили империали
сты свои мечты. Германский империализм п империализм других вели
ких держав.

Г. Рабочий класс в императорской Германии.
Численность пролетариата. Промышленный и зельскохозяйетвен- 

лый пролетариат. Организованность промышленного пролетариата. Как 
давно существовала германская социал-демократическая партия. Кто 
ее основал. Профессиональные союзы. Борьба рабочих е император
ской властью в 1848 г., в восьмидесятых годах. Победы рабочих. 
Роль и место рабочего класса в Германии накануне войны.

Г. Германия и война.
Ееп: ли виновник мировой воины и каковы ее причины? Интере

сы английских, французских, русских и германских капиталистов и 
правительств в мировой войне. Интересы рабочего класса и крестьян
ства в войне Как отнеслись к войне ..вожди- р а б о ч и х партии. 
Как о т р а з и л а с ь  война на жизни всех воюющих стран. 
Как жили трудящиеся: рабочие и крестьяне. Как ..боролись- капита
листы. Зависимость победы от богатства людьми, деньгами, от хозяй
ственной мощи. Октябрьская революция и выход России из войны. 
Кто призывал к русскому примеру в Германии. Как с ними распра
вились. Истощение германских масс и обогащение крупных капитали
стов. Восстание матросов в Киле. Ноябрьская революция 1918 г. Низ
вержение Вильгельма и заключение мира. Поражение Германии и зна
чение его для разных классов.

VI. Германия после воины.
Чем окончилась ноябрьская революция. Кто помог раздавить вос

стание рабочих. Почему рабочие массы еще не оставили социал-пре
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дателей. Д е мо крати че о к а я республика социал-демократов и кому она 
служила. Что получили рабочие и батраки от революции. Кто остал
ся господином страны после революции. Кто такой Стиннес. Кто рас
стрелял десятки тысяч рабочих. Кто убил Карла Либкнехта и Г. 
Люксембург. Баварская Советская Республика. Германский фашизм.

V II. Версальский мир.
Территориальные уступки Германии. Отторжение колоний. Раз

оружение. Поставка угля победителям. Репарации и их сумма (дать 
сравнительное представление о колосальности этой суммы: 132 милли
арда). Учредительное собрание и Веймарская конституция. Ее особен
ности: усиление власти президента и чрезвычайные права исполнитель
ной власти. С 1сого взимаются репарации. Положение рабочих после 
войны. Заработная плата. Налоги. Падение марки. Дороговизна жиз
ни. Как платят капиталисты налоги. Истощение терпения рабочего 
класса. Неоднократные восстания его и почему они заканчивались 
неудачей. Усиление революционного движения среди рабочих, Разви
тие коммунистической партии. Съезд в Галле и объединенная комму
нистическая партия Германии. Как рабочие помешали контр-револю- 
ционному перевороту в 1920 г. фабрично-заводские комитеты и их 
возрастающее влияние (сравнить с нашими фабзавкомами). Комиссии 
по борьбе с спекулянтами. Красные пролетарские сотни. Сравнение 
с Красной Гвардией времен Октябрьской революции.

VIII. После Версальскою мира.
Интересы Французских империалистов. Обезоружение Германии 

и захват Ру рекой области. Значение Рурск'й области для жизни всей 
Германии. Как отнеслось к этому германское правительство. Налого
вая и финансовая политика. Как отнеслись к рурской оккупации ра
бочие. Отражение рурской оккупации на жизни рабочих. Обнищание 
рабочих и рмззореные мелкой буржуазии. Невозможность выполнения 
репараций. Чем „жертвовала" буржуазия. Спекуляция. Вывоз ценно
стей за границу. Распродажа фабрик французским капиталистам. Борь
ба двух групп буржуазии (Стиннес—добывающая промышленность, 
Щтреземан—часть обрабатывающей промышленности и легкая инду
стрия). Получение помощи от правительства. Использование положе
ния дел для натиска, на рабочих. Эмиграция за границу. Расстройство 
народного хозяйства. Катастрофическое падение марки (сравнить с 
русским рублем). Кто от этого страдает.

IX . Неизбежность революции.
Растерянность „демократического" правительства и его бессилие. 

Нарастание недовольства в стране. -Усиление реакции. Фашистское 
движение. К чему стремятся фашисты. Кто стоит во главе фашист
ского движения. Какие партии парламента поддерживают фашизм. 
Роль социал-демократов. Фашизм — германская корниловщина. Обостре
ние рабочего движения. Массовый уход из социал-демократической 
партии. Создание фабрично-заводских комитетов. Их революционная 
борьба в 22—23-м годах. Их функции и значение для предстоящей
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революции. Пролетарские сотни. Их быстрый рост. Фабзавокомы и 
пролетарские сотни—Советы и красная Гвардия.

X. Коммунистическая парт ия и рабочее движение.
Прилив к коммунистической партии Численность коммунистиче

ской партии Германии. Ее влияние: съезд фабзавкомов, пролетарские 
сотни. Заигрывание левой социал-демократии. Саксонское рабочее 
правительство. Неизбежность столкновения между фашистами и рабо
чими, руководимыми компартией. Соотношение си к Рсоличество рабо
чих. °/о отношение ко всему населению Германии. Организованность 
пролетариата. Поеной штаб рабочего класса—Коммунистическая пар
тия. Союз рабочих и крестьян крестьянство в Германии после войны.

X I. Международное положение германской революции.
Внешние опасности Германской революции Серьезность этих 

опасностей в связи с международным значением Германской револю
ции. Капиталистическое окружение Германии. Параллель с капитали
стическим окружением Советской России после Октября и в эпоху 
гражданской войны. Противоречия интересов главнейших капитали
стических стран (Англии, Америки, Франции) по отношению к СССР 
и к Германии. Обострение этих противоречий по отношению к Гер
мании между Англией и Францией в настоящий момент. Непосред
ственные соседи Германии. Руководящая роль французского империа
лизма среди этих соседей. Французские империалисты и германские 
фашисты. Роль Франции и ее вассалов в конгр-революционном насту
плении.

X II. Германская Революция и соседи Германии.

Польша. Ее географическое положение между Германией и Рос
сией. Версальский мир и Польша Польша—-вассал Франции. Тяже
лое экономическое положение Польши. Распродажа и концессии. Клас
совая и национал!,пая борьба в Польше (40°/о других национальностей). 
Аграрный вопрос. Недовольство крестьянских масс и рост забастовоч
ного движения. Польша опасный враг германской и русской револю
ции,

Франция. Противоречивость ее положения: Г) заинтересованность 
в ослаблении и распадении Германии, 2) боязнь пролетарской револю
ции Затруднение Пуанкаре внутри страны. Невозможность мобилиза
ции широких масс против революции. Роль и значение французской 
коммунистической партии. Боязнь разложения предназначенных для 
оккупации войк.

Чехо-Словакия. Внутренне противоречия в Чехо-Словакии (4 мил
лиона немцев). Удельный вес пролетариата и компартии. Вероятность 
невмешательства Чехо-Словакии.

Связь между русской и германской революцией. „Ножницы" и 
германская промышленность. Неизбежность новой интервенции в слу
чае поражения германского пролетариата. Необходимость доставки 
хлеба германской революции. Неизбежность уступок для достижения 
этого мирным путем.
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X I I I .  Помощь Германии— защита СССР.
Наши соседи и революция в Германии. Что ожидает междуна

родное рабочее движение при победе контр-революции в Германии. 
Сплошное черное кольцо вокруг ( ’ССР. Опасность для власти Советов 
в случае поражения германской революции Белый террор. Опыт Бол
гарии, Венгрии. Кто станет у власти. Белогвардейская ом играция и 
ее чаяния. Последствии победы контр-революции для крестьянства. 
Что ждет рабочих и крестьян. Необходимо сплочение всех сил для 
помощи революции в Германии. Помощь продовольствием. Помощь 
Германии—защита СССР. Мы продолжаем нашу мирную политику. 
Советское правительство борется за обеспечение мира и работает над 
укреплением обороноспособности СССР.

Укрепление Союза Советских Социалистических Республик. Тех
ническая помощь Германской Пролетарской Республики нар. хозяй
ству СССР. Возрождение нашего сельского хозяйства и промышлен
ности. Германская революция и мировая пролетарская революция.

Указатель литературы.
1 * („Какое дело русскому крестьянину до германской револю

ции". Изд. ..Красная Новь".
2. *)Радек.—..Грядущая германская революция и рабочий класс

России". Изд, ..Красная Новь".
3. Кетз-Лоль.—..Германия накануне октября". Изд. ..Красная

Новь".
4. "'\Зиновъев.— ..Проблемы германской революции".
5. Троцкий.- .,0 международном положении"—речь, произнесенная

на совещании полиработников Красной армии.
6. Кейне —„Экономические последствия Версальского договора".
7. Павловский. -Статьи в журнале „Коминтерн". Лв 26 и 27.
8. Павловский.—„Банкротство Германии".
9. Ежегодник Коминтерна.

10. Хедер. — ..Профдвижение в Германии со времени войны".
11. ) Фостер.... „Волны рабочей революции в Германии. Англии и

Италии".
12. Будкевич. — „Польша".
13. Бюллетени Коминтерна о положении в Германии Л'вЛя 1, 2.

3, 4, б и след.
14. Е жегодник Коминтерна 1922--23 гг. Статьи о Германии.

Польше и проч.

Термахская революция и международное положение.
(Программа для совпартшкол 11 -й ступени комуниверситегов).

I . Вводная беседа.
1. Политическое положение в последний мемент (по последним 

газетам). Соотношение революционных и контр-революционных сил в
*) Отмечены бодве популярные издания, рекомендуемые для слушателей.
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Германии. Фашистская Бавария и всегерманская тактика фашизма. 
Тактика К П.Г. в Саксонии и Тюрингии. Компартия Германии и ле
вые е.-д, Фашистская или пролетарская диктатура. Международное 
положение в Германии. Состояние классовой борьбы в международ
ном масштабе и ее обострение в связи с германской революцией.

II. Германия перед войной.
2 . Территория, население и государственное устройство. Довоен

ная карта Германии. Территория. Численность и социальный состав 
населения. Его плотность. Соотношение городского и сельского насе- 
ления в I ерманип (сравнение с Россией). Государственное устройство 
Германии. Ее составные части.

3. Народное хозяйство. -Значение технических культур в сель- 
псом хозяйстве Потребность Германии в привозном хлебе. Техника 
сельского хозяйства. Сельско-хозяйственные центры Германии. Гер
манская промышленность. Ее техника и организация. Ее мировое 
значение. Химическая промышленность: металлообрабатывающая, здек- 
трическая: добывающая: каменный уголь, железная руда, цинк, ка
лиевая соль. Борьба с Англией и Францией. Ввоз в Россию. Обществен
ные классы и группировки Германии: юнкерство, буржуазия, ее группи
ровки, крестьянство, городская .мелкая буржуазия, интеллигенция, 
пролетариат. Буржуазные партии. С. д. Ее численность. Ее соглаша
тельский характер. Левое крыло с -д.

Ш . Война и ее последствия.
4. Бойна и отношение к ней общественных классов и партий 

Германии. Отношение к войне е.-д и крушение II Интернационала. 
Война и Бургфриден. Выделение группы „Спартак1'. Лозунг нового 
(III) Интернационала. Русская революция и германский империализм. 
Русская революция и с.-д. „Спартак"--левое крыло независимых. 
Война и промышленность Германии. Война и сельское хозяйство. 
Поражение Германии, как- результат ее хозяйственного истощения. 
Отношение к нему разных классов. -Зачатки фашизма. 9-ое ноября. 
Выход из тюрьмы Либкнехта и Р .Люксембург. Отделение „Спартака" 
от независимых. Советы рабочих депутатов. С.-д. и независимые у 
власти. Советы, с.-д. и „Спартак". Основание Компартии в декабре 18 г.

5. Версальский мир. Потеря собственных территорий и колоний. 
Крушение империалистической политики Германии. Границы населе
ния Германии до и после Версаля. Лишение военного и торгового 
флота. Репарации. Значение потери Эльзас-Лотарингии, Верхней Си
лезии. Польский коридор. Данциг—незамерзающая гавань Промыш
ленность и сельское хозяйство в Германии в .результате войны и Вер
сальского мира. Положение пролетариата. Сохранение правительством 
с -д. старого государственного аппарата. Январьское восстание. Убий
ство Либкнехта, Р. -Люксембург и -Л. Погихеса. Баварская советская 
республика. Разгром пролетариата и участие в нем c.-д.: Эберт, ТПей- 
деман, Носке.

6. Учредительное собрание и Веймарская конституция, Ее осо
бенности: усиление власти президента и чрезвычайные права испол
нительной власти. Наступление буржуазии: стремление взвалить тя-
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гость Версаля на пролетариат. Версаль—центр политической борьбы. 
Осадное положение 19 г. К. И .—нелегальна Ее относительная сла
бость в этот период. Разногласия в К. II.: отношение к Версалю,
профсоюзам и парламенту. Откол группы рабочей К. II. Восстание 
Каппа—будущий фашизм. Всеобщая забастовка. Раскол независимых 
в Галле в 20 г. Укрепление буржуазии и ее провокации. Мартовское 
восстание. Предательство Леви и его группы. Ликвидация всех про
ектов социализации.

7. Ворьба буржуазии за международный рынок путем истощения 
основного капитала и понижения заработной платы. Экономическое 
могущество тяжелой промышленности (Стиннес) III Конгресс Комин
терна и единство К,II.Г. Лозунги; „в массы“ и „единый фзронт". Ор
ганизационные и политические успехи К. II. Выполнение репараций 
обнищание пролетариата, крестьянства и городской мелкой буржуазии 
Германии. Ее платежеспособность. Отношение разных групп буржазии 
к Версалю. Добивающая (С'тиинос) и обрабатывающая промышлен
ность. Фангизм и убийство Эрцбергера. Уход с.-д. из правительства. 
Правительство Куно.

/)'.  Гур и нарост ание р ево лю ц ии .

Ь. Попытки смягчения Версальского мира. Оккупация Рура.
Эльзас-лотарингское и бриойское железо, рурский уголь. Пассив

ное сопротивление. Захват реальных ценностей. Вымирание пролета
риата и полное раззорение мелкой буржуазии. Предательская политика 
буржуазии. Распродал а Германии и попытки зделок за счет пролета
риата. Финансовая и налоговая политика. „Бегство от налогов11 бур
жуазии и снижение заработной платы путем обесценения марки. Крах 
.марки. Марка и рубль. Значение обесценения марки. Для пролета
риата и буржуазии разложение хозяйства. Подъем революционной 
волны. Ворьба К.II.Г с с.-д. за гегемонию в революционном движе
нии пролетариата. Провал пассивного сопротивления. Августовская 
стачка и свержение Куно.

9. Правительство Штреземана, Возраждение коалиции с.-д. и 
части буржуазии. Банкротство парламентаризма и демократии: реаль
ные силы—фашизм и коммунизм. Проекты Гильфердинга, саботаж 
буржуазии и провал проектов. Разложение с.-д. Их полное предатель
ство (8 часовой рабочий день, чрезвычайные полномочия правитель
ства и т. д.) С.-д.—верхушка и массы. Безвыходность экономического 
положения Германии. Репарации, уголь, закрытие международного 
рынка. Стремление германских и французских промышленников к 
соглашенпю. и отношение к этому обоих правительств. Осадное поло
жение—начало всегерманского наступления фашизма. Распад Герма
нии. Неизбежность и близость вооруженной борьбы. Политические ло
зунги фашизма. Лозунг К.П.Г.

Г. Органы борьбы Германского пролетариата.
10. Особенности Германского профдвижения. Направление дея

тельности профсоюзов. Причины отсутствия боевого, революционного 
Духа.
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Методы и формы экономической борьбы до войны и революции 
1918 г. и после ее. Стачки против дороговизны и безработицы. Ло
зунг социализации. Борьба за рабочий контроль. Изменническая так
тика профсоюзных вожяей во всех решительных выступлениях про
летариата. Наступление капитала и тактики единого фронта. Проф
союзы и с.-д.

11. Причины создания революционных органов рабочей борьбы 
помимо профсоюзов. Организации безработных. Фабрично-заводские 
комитеты. Их происхождение и задачи. Фабзавкомы и профсоюзы. 
Реформисты и коммунисты в борьбе за овладение движением фаб
рично-заводских комитетов. Руководство стачечным движением летом 
1922 г. и летом 1923 г. Борьба фабзавкомов в Руре. Фабзавкомы и 
борьба за рабочий контроль. Контрольные комитеты. Фабзавкомы и 
с.-д. Роль фабзавкомов во всеобщей политической стачке 1923 г. Фаб
завкомы в Саксонии и Тюрингии. Фабрично-заводские комитеты в 
роли Советов Рабочих Депутатов. Значение их, как главной органи
зационной базы революции.

Борьба фабзавкомов с фашизмом. Организация красных проле
тарских. сотен. Их задачи и значение в борьбе за власть.

12. Коммунистическая партия Германии. Ее развитие. Ее числен
ность, организация и состояние в данный момент. К.П.Г. и профсоюзы. 
К.ПГ. и фабзавкомы. К.II.Г. и пролетарские сотый. Тактика К.П.Г. 
по отношению к с.-д. и к левому крылу с.-д К.П.Г. и рабочие пра
вительство (Саксония, Тюрингия). Гегемония К.П.Г. в революцион
ной борьбе пролетариата.

VI. Распределение пролетарских и фашистских сил
13. Промышленная центральная Германия: Пруссия, Саксония,

Тюрингия, Рур, вольные города: Гамбург, Прелей и Любек. Силы 
революции: промышленный и сельско-хозяйственный пролетариат,
часть мелкой буржуазии и интеллигенции. Пх количество и органи
зованность. Географическое положение революционных центров. Центры 
и силы фашизма. Помещичья и кулацкая Бавария. Крупная буржуа
зия, офицерство, части мелкой буржуазии и интеллигенции. Рейхсвер, 
полиция и нелегальные фашистские отряды. Разные течения в фа
шизме: Кар, Людендорф и Гитлер. Сепаратистская буржуазия Рейн
ской провинции. Решительное преобладание революционных сил вну
три Германии. Продовольственные затруднения революции.

УIJ. Международное положение Германии и внешние опасности для Герман
ской революции.

14. Внешние опасности для Германской революции. Серьезность 
этих опасностей в связи с международным значением Германской 
революции. Капиталистическое окружение Германии. Параллель с 
капиталистическим окружением Советской Россини после Октября и 
в эпоху гражданской войны. Противоречия интересов главнейших ка
питалистических стран (Англии, Америки, Франции) по отношению к 
СССР и к Германий. Обострение этих противоречий по отношению к 
Германии между Англией и Францией в настоящий момент. Непо-
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средственные соседи Германии. Руководящая роль французского импе
риализма среди этих соседей. Французские империалисты и германские 
фашисты. Роль Франции и ее вассаловвконтр-революционном наступлении

15. Франция. Противоречивость ее положения: 1) заинтересован
ность в ослаблении и распадении Германии; 2) боязнь пролетарской 
Германии. Численность французской армии (700 тыс. ч ) и минимум 
(около Г ,2 милл. ч.), необходимый для оккупации Германии. Удель
ный вес крестьянства во Франции. Нго нежелание воевать Влияния 
Ф. К. II. в пролетариате. Экономическое и финансовое положение 
Франции. Возможность внутренних потрясений и разложения войск 
при оккупации. Болотисто-холмистый левый берег Рейва. Рурский 
пролетариат в тылу

16. Чехо-Словакия Гористо-лесная граница. Национальные за
труднения Г4 милл. немцев). Экономическое и финансовое положение 
страны. Классовые отношения. дельный вес пролетариата и сила 
компартии. Боязнь фашистской Германий. Вероятность невмешательства.

17. Опасность со стороны Польши. Географическое положение 
между7 Россией и Германией. Данцигский коридор. Численность и 
социальный состав населения. Версальский мир и Польша. Польша— 
вассал Франции, Экономическое и финансовое положение Польши. 
Иностранные концессии. Польская марка, Национальный вопрос в 
Польше (40°/о нацменьшинств). Восточная Галиция и Белоруссия. Аг
рарный вопрос. Тяжелое положение промышленности. Мощное заба
стовочное движение. Невозможность поднять массы против германской 
революции. Политические партии. Влияние компартии на пролетариат. 
Слабость правительства.

V///. Германская революция и СССР.
18. Связь интересов русской и германской революции. Общие 

враги. Роль германского пролетариата но время нашей войны с Поль
шей. Фашизм и Советская Россиия. Неизбежность интервенции в слу
чае поражения германского пролетариата. Хозяйственные перспективы 
русско-германского союза. „Ножницы11 и немецкая промышленность. 
Непобедимость и экономические перспективы союза германской про
мышленности и русского хлеба и сырья. Роль Советской России и 
германской революции. Необходимость продовольственной помощи. 
Возможные уступки для удержания Польши от военного выступления. 
Задачи: мобилизация общественного мнения трудящихся, укрепление 
экономической и военной мощи. Готовность ко всяким возможностям. 
Мы продолжаем мирную политику. Советское правительство борется 
за обеспечение мира и работает над укреплением обороноспособно
сти СССР.

IX. Международное значение германской революции.
19. Удельный вес России и Германии в международном хозяй

стве в довоенную эпоху’. Сравнительное значение российского и гер
манского рабочего движения в международном движении пролетариата 
в дореволюционную эпоху. Удельный вес пролетарской революции в 
России и революции в Германии, Германская революция—могучий
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фактор развития пролетарской революции в Европе. Хозяйственный 
и политический союз российской и германской революции, как база 
для развития мировой революции, освобождения колониалъного мира 
и возрождения мирового хозяйства.

Указатель литературы.
1. Радж .— „Грядущая германская революция и рабочий класс

России-1 ГЬд. ..Красная Новь11.
2. Verna-Н ом . „Германия накануне октября-.—Изд. „Красная

Новь11.
б. Зиновьев.—„Проблемы германской революции".
4. Троцкий.—„О международном положении"- речь, ироизнеснн- 

ная на совещании политработников Красной армии. 
5 К ей нс—„Экономические последствия Версальского договора".
6. Павловский.—„Банкротство .Германии".
7. ,, Статьи в „Коминтерне1- 26 и 27.
7а „Выть лп Германии колонией..?
К. Ледер.—..11рофдвижение в Германии со времени войны".
9. К же тд на и Коминтерна. ( I безусловно необходимое пособие4).

10. Будкевич. „IГо. I ь ш а .
1). Рюллетенп Коминтерна о положении в Германии Л»Л« 1, 2, 

6, 4, 5 в след.
12. Кернер. .. I баварская Советская Республика--.
1л. С//.тм.-—Экономическая география. Германия.
14. Ко/ан-Бсренштейн. -  Курс экономической географии.
15. Тельферах.—..Народное хозяйство Германии".
16. Носке. „Эаписки о германской революции". (От Киля до

восстания Каппа).
1 /. Цеткин. „Ворьба коммунистических партии против войны и 

военной опасности--. Изд. ..Красная Новь".
18. Зиновьев.- ..Война и кризис социализма". Ч. I и II.
19. Троцкий.—„Новый этан--.
20. ' Людендорф. -Мои воспоминания
2 1 . Энциклопедии, словарь „Гранат-. Статья о Германии (Бе

рнштейна).
22 . Зомбарт .—„Экономическое развитие Германии в XIX в.".
24. К аут ский .—„Путь к власти-1. § 6, 7 и 8.
24. Г ос у дарственный строп и политические партии под ред. Е.

Смирнова, изд. Глаголева, т. ГГ.
25. Зиновьев. - Англия и Германия накануне мировой войны".
26. М айский . „Политическая Германия".
27. Антонов П ут и. „Германская с.-д. и война".
28. Лурье (Л а р и н ).—„Состав германск. пролетариата", изд.„ Книга11.
29. ., „Следствия войны-1.
40. .. .. „Трудовая повинность-1. *)

*) Звездочкой отмечены иособия дхя слушателей. Из остальных пособий нреподаватолям 
>екомендуется использовать главным образом литературу, указанную иод JW6 6, 12, 21, 22п37,
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31. „ „ —„Борьба :sa пищу".
32. Л ат е.—„Новый поворот в германском профдвижении".
33. „Коммунистический Интернационал". О германской револю

ции в след. IN®,Ns: № 19-—ст. Пика. № 3—доклад Аль
берта, Л" 3—ст. Кенненга, «Ns 2—ст. Ребига. № 9— ст. 
Цеткиной и Спартака, Лв 19—ст. Бремера и ст. Ленина, 
As 20—ст. Цеткиной, .Ns 23—программа К. D. Г., As 21 
—ст. Тальгеймера, № 25—26—„Рур". Хроника в AsAs 1. 
3, 6, И .

34. Водовозов.—„Западная Европа и Америка после войны, (для
фактических справок).

■*35. Варга.—Кризис мирового капитализма".
36. Вон.—„Кризис буржуазной Польши".
37 Ш ульце.—„Развал мирового хозяйства-.

*38. Б ухарин .—„Кризис капитализма и коммунистическое движение".
89. Любимов.—„Мировая война и ее влияние на государственные 

хозяйства Запада".
40. Берлин .—„Политические партии в Западной Европе” нзд.

„Дело" Гл-ы 5, 6, 7 и 8.
*41. Е. Вадек.—„На службе германской революции". КПЗ 1921 г.

Единый сельскохозяйственный налог,
(Тезисы для агитаторов).

1. Подъем сельского хозяйства, как других отраслей народного 
хозяйства, может быть осуществлен только при условии развивающе
гося обмена между городом и деревней, при условии надежного сбы
та их продукции.

2 . Обмен же между городом и деревней, сбыт продукции сель
ского хозяйства могут развиваться и крепнуть лишь на основе устой
чивой валюты. Крестьянское хозяйство, предъявляя продукты своего 
производства городу, обмениваясь с ним через рынок, чрезвычайно 
заинтересовано в устойчивости покупательной силы денег.

3. Поэтому усилия Советской власти, направленные к созданию 
денег с устойчивой платежной силой (стабилизации рубля) нужны не 
только для промышленности и рабочего класса, но прежде всего для 
укрепления сельского хозяйства—базы народно-хозяйственной жизни
С. С. С. Р.

4. Ведя борьбу за оздоровление наших финансов, Советская 
Власть принимает все меры к увеличению государственных доходов 
и к сокращению расходов. Наш расходный бюджет на 1922—1923 г. 
равняется 40 ироц. довоенного. Из наших расходов совершенно отпали 
расходы на императорский двор, духовенство, а также расходы на 
оплату процентов по государственным займам, заключенным прави
тельствами царя и Керенского (последние составляли 13,5 ироц. всех, 
государственных расходов). В отличие от государственных расходов
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царских времен, наши расходы, главным образом, направлены на вос
становление народного хозяйства, на развитие промышленности, же
лезных дорог, на закупке за границей машин для сельского хозяй
ства и т .  д.

о. Имея в ц а р с к о е  время около 56 проц. всего дохода страны, 
крестьянство платило G1 проц. всех существовавших тогда налогов, 
не считая арендных платежей на землю и платежей в Крестьянский 
банк.

6. Дореволюционное обложение крестьянства было по преимуще
ству косвенным, в виде налогов на предметы широкого потребления. 
Таким образом, оно не согласовалось с платежной силой отдельного 
двора. Косвенное обложение составлено 493,2 мрд. руб. в год (4 р. 
05 к. на душу), а вместе с винной монополией—933 мил. руб. (7 р. 
90 к. на душу). Ныне же все косвенные налоги составляют 45 мил
лионов рублей, что ложится, примерно, 45 к. на душу.

7. Большая доля участия крестьянства в налогах дореволюцион
ной ^оссии определялась общим направлением налоговой политики 
царизма. Озабоченно!.' интересами помещиков и крупной буржуазии, 
царское правительство, строившее свою податную систему на началах 
преобладания косвенных налогов снимало с помещиков и дворян по
датную обязанность и переклад,ьтвало ее на плечи крестьянства. Луч
шим образчиком налоговой политики царизма но отношению к господ
ствующим классам является то. что решившись после долгих колеба
ний в момен т необычайных финансовых затруднений и легкой наживы 
для буржуазии, в конце 19.1G г. внести подоходный налог, старая 
класть считала возможным отнимать от чистого дохода эксплоататоров 
не более 2 проц., в то же время ежегодно отчуждая от крестьянства 
налогами д о  15 проц. его валового дохода.

8. Крестьянство Советской россии составляет 90 проц. ее насе
ления. Сельское хозяйство является главной и преобладающей от
раслью народного хозяйства. Значение его н о  только не сократилось 
с 1913 г ., но. наоборот, значительно увеличилось. События последних 
лет отразились на промышленности несравненно болезненней, чем на 
сельском хозяйстве. Доход промышленности (крупной и мелкой) со
ставляет теперь около 25 проц. довоенных, тогда как продукция сель
ского хозяйства достигла 60 проц,

Отсюда вытекает та крупная роль, которая принадлежит деревне 
в налоговых доходах, но которая все же меньше доли налогов, па
давшей на крестьянство при самодержавии,

9. Начавшийся с первого года новой экономической политики 
(1921 г.) рост товарности кростьянского хозяйства неудержимо про
должается. Он все более и более отходит от натуральных форм и ук
репляет свои связи с рынком. Охот процес перерождения крестьян
ского хозяйства потребовал соответствующих изменений в налоговом 
обложении советской деревни. /Декретированной на 1923—1924 год 
единый сельско-хозяйственный налог вносит эти изменения.

Единый сельхозналог становится на место всех ранее падавших 
на сельско-хозяйственную деятельность крестьянства налогов. Он за
меняет собою как все натуральные (продналог, трудгужналог). так и
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все денежные (подворный, общегражданский) налоги, взимавшиеся с 
деревни. Таким образом, он ликвидирует множественность ее подат
ных обязанностей^ и всю систему прямого крестьянского обложения 
сводит к одному налогу. Этим устраняется крупнейшее неудобство 
нашей налоговой практики для крестьянина, как плательщика, .ликви
дируются затруднения для сельского хозяйства, связанные с неопре
деленностью его платежных обязанностей по отношению к Советскому 
государству: создается полная возможность их заранее учесть и хо
зяйстве и подготовиться к их выполнению.

10. Единый сельхозналог не только ликвидирует множественность
крестьянского обложения, увеличивает его прогрессивность. Единый 
сельско-хозяйственньтй налог сокращает натуральный характер дере
венского обложения. В атом его важнейший народно-хозяйственный 
смысл. Этим он резко меняет картину налогового обложения деревни. 
Если в 1922—1929 году натуральные платежи составляли 90,(5 upon, 
всех прямых налогов, падавших на деревню, то в 1923 192-1 году
им отводится единым сельско-хозяйственным налогом более скромно!' 
место Из предполагаемых к поступлению платежей по налогу нату
рой- поступит около 47 проц, а деньгами около 53 ирод. Это соотно
шение между натуральной и денежной долями налогов вытекает прежде 
всего из состояния крестьянского хозяйства.

11. Советская власть допускает уплату единого сельеко-хозяй-
ственнного налога в 1923 1924 году частью натурой, не столько из
интересов государственных финансов (бюджета), сколько из стремле
ния представить крестьянству наибольшие льготы.

Сельское хозяйство за последние годы сделало крупные шаги в 
сторону товарности, но все же она не повсеместно достаточна для того, 
чтобы единый сельско-хозяйственыый налог взимать по всей Совет
ской России исключительно в денежной форме. Не все местности на
ходятся в одинаковых рыночных условиях. Наличие железно-дорож
ных путей сообщения (близость крупных городов или промышленных 
центров, посевов специальных культур: лен, свекловица, хлопок, ко
нопля и up.), лесных разработок, кустарных промыслов, или недо
статочность посевов хлебных культур, все пто определяет больший 
пли меньший рост товарности крестьянского хозяйства в том или ином 
районе. Отрицательно на развитие товарности в крестьянском хозяй
стве, между прочим, влияет и отсутствие в стране достаточного коли
чества средств, которые могли бы быть вложены в хлебную торговлю. 
Это обстоятельство значительно тормозит быстрое развитие товарно
сти в деревне.

12 . Товарность крестьянского хозяйства но повсеместно одинакова.
11 оптом у является совершенно необходимым, чтобы доля денежных 
платежей по одному сельско-хозяйственному налогу учитывала особен
ности отдельных районов с наибольшей тщательностью. Подводить все 
крестьянское хозяйство под одну рубрику, иредч,являть к нему оди
наковые по всей Советской Республике условия в уплате денежной 
части налога, означало бы сильно помешать возрождению сельского 
хозяйства во многих миллионах.крестьянских дворов. Чисто денежная
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форма взимания единого сельско-хозяйственного налога устанавли-' 
вается в губерниях и областях, где продукция полеводства в бюдже
те сельского населения, вследствие естественных условий, занимает 
второстепенное место. 1> губерниях, где уплата налога производится 
натурой, размер денежной части устанавливается различно, в зависи
мости от степени развития сельского хозяйства и неземледельческих 
заработков. Поэтому в одних районах единый сельско-хозяйственный 
налог будет взиматься ‘исключительно в денежной форме, в других— 
преимущественна в денежной форме, в третьих- платежи натурой будут 
занимать видное место.

IH. Юдиный сельско-хоаяейственный налог показывает крестьян
ству наглядно усилия Советской власти облегчить и упростить нало
говые обязательства деревни. Вместе с тем, предоставляя деревне всей 
системой исчисления и взимания широкий простор для хозяйственного 
развития, единый сельско-хозяйственный налог укрепляет политиче
скую п экономическую смычку города и деревни, рабочего и кре
стьянина

N.. В то ж© в.ремя единый сельско-хозяйственный налог имеет 
громадные преимущества перед царскими, не только потому, что он 
легче, но и потому, что он исчисляется на основании учета мощно
сти каждого крестьянского хозяйства. Л 1ри едином сельско-хозяйствен
ном налоге, устанавливаемом на основании учета количества пахотно- 
сенокосной земли, скота и едоков в кая,-дом хозяйстве, соблюдается 
действительная справедливость и прогрессивность обложения.

15. Значительная часть урожая остается в крестьянском хозяй
стве п идет на прокормление самой семьи, чем меньше земли прихо
дится на каждого едока, тем меньше тот излишек, который можно 
продать. Поэтому мощность и зажиточность хозяйства зависит в боль
шей степени от количества земли, приходящейся на душу. Количе
ство пашни п едоков является крупным признаком, определяющим 
плате',неспособность каждого отдельного хозяйства, и данном районе. 
Пторым признаком обеспеченности хозяйство служит количество скота 
в хозяйстве. Третьим - урожай данного года. .Декрет распределяет все 
хозяйства на девять групп но земле и на четыре группы по скоту, 
п устанавливает для ыих различные ставки налога. Чем больше из
лишки в хозяйстве, тем больше должно оно заплатить с каждой де
сятины земли, находящейся в его пользовании. Декрет и устанавли
вает такой порядок уплаты, чем больше не.ила но едока, тем выше ставка 
на асептику.

JG. Единый сельско-хозяйственный налог.создает не только ус
тойчивость крестьянского обложения на предстоящий год, вносит яс
ность в его податные обязанности, но и относительно облегчает по
датное бремя. Обложение сельхозналогом построено но принципу про
грессивности и для деревенской бедноты ставки установлены невысо
кие. Наименее обеспеченная категория—бесскотные хозяйства пер
вых трех земельных групп- совершенно освобождена от сельхозналога. 
Представленные беднейшему крестьянству льготы освобождают це
ликом от налога до 17 прои. всех дворов,
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17. Устанавливая прегрессивность в обложении крестьянских хо
зяйств, декрет о едином сельско-хозяйственном налоге, помимо этого, 
представляет еще льготы особо маломочным хозяйствам (семьи крас
ноармейцев, милиционеров, инвалидов гражданской войны, переселен
цы), а также дает ряд льгот старательным хозяйствам (освобождение 
посевов хлопка, сахарной свеклы, льготы хозяйствам, произведшим 
мелиоративные работы, а также выделившимся улучшенными приема
ми хозяйствования—как ранние пары, вспашка под зябь, развитие тех
нических культур и т. п.).

18. Особым постановлением правительства СССР от 3 июля 1923 г. 
о сложении недоимок по прежним налогам и задолженности по сем- 
ссуде для беднейших хозяйств Советская власть еще более упрощает 
и облегчает налоговые обязательства крестьянства по отношению к 
государству.

19. Исчисляемый в пудах ржи пли гпиенипы единый сельско-хо
зяйственный налог может уплачиваться натурой, деньгами или обли
гациями хлебного займа. При уплате натурой принимаются не все 
культуры. Это сделано как для упрощения аппарата, так и для уп
рощения учета. Кроме того, промышленные культуры (лен, конопля и 
пр.) не принимаются в уплату, потому что эти культуры необходимы 
для восстановления промышленности и имеют исключительно товарный 
характер. Кроме того техника приемочного аппарата не может угнаться 
за всей сложностью расценки различных культур.

Возможность уплаты налога деньгами и натурой предоставляет 
широкий простор хозяйственной инициативе крестьянства.

20. Единый сельско-хозяйственный налог стимулирует развитие 
сельского хозяйства, сокращая натуральностькрестьянсиого обложения, 
он способствует росту товарности в деревне и этим содействует вос
становлению ее хозяйства. Предоставляя особые льготы, он способ
ствует развитию тех отраслей крестьянской деятельности и содействует 
тем способам хозяйствования, которые особенно необходимы для под
нятия сельского хозяйства, следовательно, улучшения быта многомил
лионного крестьянства Советской России.

Благосостояние крестьянства зависит, главным образом, от доход
ности его хозяйства, от цен на производимые им продукты.

21. Низкие цепы па продукты сельскою хозяйства мешают развитию  
крестьянскою хозяйства.

Для того, чтобы сравнят!, эти цены с ценами покупаемых кре
стьянами городских товаров, рабоче-крестьянское правительство при
нимает все меры к  тому, чтобы использовать внутренние н внешние 
возможности хлебного экспорта. Оно приводит в порядке портовое и 
.элеваторное хозяйство, приспособляя г; нуждам экспорта транспорт, на
лаживая финансирование хлебно-экспортных операций, организает внеш
нюю торговлю хлебом и добивается посредством этих мероприятий до
вести наш вывоз хлеба за границу в 1923—1924 г. до 150—200 мил. п,

22. В деле хлебозаготовок и снабжения деревни необходимыми 
ей товарами главенствующую роль должна сыграть деревенская коо«
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иерация. Привлекая кооперацию к широкому участию в заготовках 
хлеба для экспорта, Советская власть стремится к тому, чтобы кре
стьянин производитель извлекал большие выгоды от предстоящего 
вывоза и чтобы прибыль не застревала в руках посредников.

Б свою очеред тот доход, который получитя у государственных 
заготовителей хлеба, от экспорта пойдет не в карман капиталистам, 
как было до революции, а на восстановление нашей промышленности, 
на удешевление городских товаров и проч.. на помощь сельскому хо
зяйству в деле расширения посевов наиболеее ценных культур и вос
становление сельско-хозяйственного производства вообще.
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САМООБРАЗОВАНИЕ.
Политграмота,

i

Проверка политической грамотности. которая была проведена поч
ти по всей Республике среди членов РКП, обнаружила значительный 
процент политически неграмотных и малограмотных, политнеграмот- 
ность имела место даже среди ответственных партийных п советских 
работников,

Политнеграмогность—язва нашей партии, и ликвидация отой яз
вы—ударная, неотложная задача партии в целом и каждого коммуни
ста в отдельности,

Что такое no.wm ipa.vom a' Это не особая научная дисциплина на 
изучение которой требуется годы упорной и напряженной умственной 
работы. Политграмота—элементарный курс обществоведения, она яв
ляется введением, предварительным пособием для изучения политиче
ской экономии истории, теории гос уцарства и исторического материа
лизма. Политграмота-азбука марксизма: ее содержание- -основные по
ложения политической экономии, классовой борьбы, истории РКП, 
Коминтерна, строении п развитии < 'оветского Государства и комму
низма.

Изложенная элементарно, популярно, политграмота доступна каж
дому грамотному рабочему и крестьянину.

.Чаче.у изучать м .т ппрам от у*  Политграмота делает изучающего ее 
политически грамотным. Что это? Это означает уменье разбираться в 
основных вопросах современной жизни, читать с пониманием газету 
уменье видеть способы и пути укрепления Советской власти проле
тарской революции. J[олитически iietpa.vomno.vy переживаемая эпоха 
представляется сплошным хаосом и неразберихой. Политически гра
мотный способен в этом хаосе заметить известную закономерность раз
вития, пути и движущие силы революции.

Как стать политически грамотным? Для этого нужно читать, за
ниматься.

П.
Чтобы стать политически грамотным (что это значит мы уже го

ворили в предыдущей статье) надо серьезно и упорно заниматься, чи
тать. Час-полтора в день необходимо посвятить исключительно на 
чтение и изучение вопросов политграмоты. Знание с потолка не на
дает и без упорного труда и систематических занятий нельзя покон
чить с собственной политической безграмотностью.
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Что читать! Основным и лучшим пособием но политической гра
моте считается: ..Книжна политической чрамоты II. Коваленко11.

Книжка обнимает все вопросы политграмоты и составлена приме
нительно к программе вечерних школ политграмоты, утвержденной 
Агитпроп отделом У Pi РУК'.

..Книжка" написана популярно и расчитана на массового мало 
подготовленного читателя. Однако не смотря на популярность „Книж
ка" требует к себе самого серьезного отношения

Нельзя ее „пробежать" в '1—В дня от такого чтения, — никаких 
положительных результатов. Некоторое товарищи, которым хочется 
стать поскорее политически грамотными примерно так разеуждают: 
..Книжка по большая, всего сто страничек. Засяду, дня за два проч
ту и... кончено с полттрамотностью.

Ошибочное и вредное рассуждение: за два дня политграмотность 
не ликвидирует] . Надо поработать.

„книжка" Коваленко, хотя и популярная, т. е. доступная для 
.малоподготовленного читателя, все же требует от читателя известных 
усилий и времени для усвоения. Она должна быть прочитана очень 
внимательно п усваиваться глава за главой. Совершенно не рекомен
дуется причитывать в один присест (одним духом) по несколько глав. 
Мало и от итого будет толку.

Трудность книжки Коваленко-—в ее сжатости, этот, так сказать 
„сгусток" основных вопросов ряда научных дисциплин, -политэконо
мии, истории, теории государства... Каждое положение в „книжке" 
надо „обмозговать- продумать и только в таком случае читатель дей
ствительно получить знание, и станет политически грамотным.

После того, как ..Книжка Политической Грамоты" прочтена и 
усвоена надо прочитать еще, для более прочного усвоения некоторых 
вопросов след,, популярные книжки:

ЛинштеИн.—„Кто чем живет-.
Зиновьев —„Из истории кашей партии"'.
('тучна. ..Конституция РСФСР-'.
Лепин. —„О продовольственном налоге"'.
Покровский. — „ Русски я история в самом сжатом очерке".
Прочитать все эти книжки от Коволенко до Покровского можно 

при серьезном отношении к делу, в течении шести-восьми месяцев.

ПК
Курсанты наших школ политграмоты в своем громадном большин

стве не имеют не только элементарных познаний в области общество
ведения, но у них нет и необходимого навыка к чтению даже поиу- 
лярной л ] 1тературы.

Это обстоятельство определяет в известной мере и метод препо
давания необходимо построить так, чтобы окончившие школу полит
грамоты приобрели минимум знаний, научились и приоходились читать 
книги и газету.
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Курсант в школе не слушатель, а активный участник н заня
тиях, где он совместно и иод руководством руководителя доискива
ется правильного понимания стоящих в порядке занятий вопросов

Лекционный метод преподавания, который ставить курсанта в 
пассивного слушателя, в школах политграмоты должен быть признан 
совершенно непригодным.

Не лекция, а беседа. Но не сухая, катехизисная беседа, когда 
на определенный вопрос руководитель требует отчеканенного ответа 
курсанта:

Что такое класс.—Классом называется часть общества и т. д. 
Такая беседа не только не полезна, но может принести даже вред, 
приучая курсантов „зазубривать" готовые формуры, а не мыслить, 
разе у ждать.

Беседа должна носить пространный характер, в которой курсант 
сам доискивается правильной формулировки. В этой работе принима
ют участие все- курсанты, а руководитель путем наводящих вопросов, 
„случайных" замечаний помогает им, оставаясь сам в стороне. Это 
надо делать чрезвычайно осторожно, тактично, так, чтобы после каж
дого занятия у курсантов оставалось впечатление и даже уверенность 
что в значительной мере они обязаны себе в отыскании правиль
ных ответов на разбираемые вопросы. Это имеет громадное значение: 
курсанты проникаются уверенностью в своих силах и способностях.

Живая и интересная беседа возможна, конечно, только тогда, 
когда участники беседы распалагают хотя бы некоторым материалом 
о предмете. Поэтому прежде чем беседовать, курсанту надо дать что- 
нибудь почитать на тему предстоящей беседы, пли, говоря немножко 
грубовато надо задать ему урок. Если курсанты не будут иметь ма
териала для беседы, не прочитают чего нибудь предварительно, жи
вой беседы не получится, выйдет бессодержательная болтовня, шту
ка весьма вредная: в лучшем случае выйдет нечто в роде лекции.

Руководитель должен обязательно добиться, что бы все курсанты 
школы готовились к уроку, чтобы заданное было действительно про
читано. а прочитанное могло быть рассказано своими словами, хотя бы 
в самых общих чертах

В деле иреподования политграмоты в школах играет громадное 
значение элемент заинтересованности. Надо разохотить курсантов за
ниматься развить любой к чтению и умственному труду.

IV .
Как проверить свои нолитзнания. После того как будут хорошо 

прочтены все указанные книжки, очень полезно и даже просто необ
ходимо проверить себя насколько все прочитанное усвоенно.

Это можно сделать, отвечая по возможности пространно и пись
менно, на нижеследующие вопросы:

1 .
1) Какие формы хозяйства имеются в Советской России?



Л1:; 7— 8. к о м м  у н и с т. 105

2 ) Отличительные черты мелкобуржуазного хозяйства, частнока
питалистического государственного (советского)?

8) Почему и при каких условиях в Советской России победит 
'осударственное советское производство?

4) Что такое эксплоатация, как1 и почему рабочий класс экспло- 
vth р у ется I; а пита л ом ?

0) Что такое промышленный кризис, его причины и каковы по
следствия?

G) Почему при господстве капитала неизбежны войны?
7) Причины мировой войны 14 года—18 г.г.?
8) Основные тенденции в развитии капитализма?
9) На чем основана уверенность в неизбежной гибели капита- 

шзмаУ
10) Какой общественный строй будет после капитализма?
11) Основные черты коммунизма и отличие его от капитализма?

2

1 ) Почему в капиталистическом обществе происходит классовая
юрьба?

2) <' развитием капитализма обостряется или ослабевает борьба 
1ежду капиталом и трудом, и почему?

0) Какие классы в советской России и каковы между ними ваи- 
юотношенмя?

4) Зачем необходима рабочему классу политическая партия и 
|рофесспональное объединение?

0) Разница между партией и профсоюзом?
6) Что такое государство, и чем отличается пролетарское от бур

жуазного?
7) Зачем для рабочего класса, и крестьянства нужна Советская

ласть?
8) Возможны ли советы без коммунизма?
9) Что такое СССР?

10) Почему необходимая красная армия, ГПУ, Суд, РКП?
11) Почему буржуазия и все буржуазные государства ненавидят

оветсктю Республику?
3.

1) Что такое РКП?
2) Есть ли разница между большевиками и коммунистами?
3) Почему произошёл раскол на втором съезде РСДРП?
4) Чем партия коммунистов (большевиков) отличалась и отлича

тся от меньшевиков и эсеров?
5) Роль коммунистической партии в Октябрьской революции: от- 

эшение к революции меньшевиков и эсеров?
6) Что такое Коминтерн, Профинтерн, КИМ, их строение и задачи?
7) Почему необходимы международные организации рабочего

пасса?
8) Какие условия необходимы для торжества мировой социали- 

жческой революции?
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4.
1 ) Что такое НЭП?
2) Молено ли было бы не прибегать к продразверстке?
3) Что такое продналог. Кднный сельско-хозяйственный налог?
4) Зачем советская власть сдает предприятия (и какие) в арен

ду, концессии?
5) В чьих руках (и почему) находятся наиболее крупные пред

приятия, транспорт?
6) Значение и роль кооперации в Советской Республике?
7) Каков смысл и значение государственной монополии внешней 

торговли?
8) Каковы опасности для пролетарского государства в НЭП и 

как с ними бороться?
0) Особенности профсоюзов в Советской Республике: 1) до НЭП 

и 2) цри ПЭН. Их роль в частных предприятиях и в государствен
ных?

10) Почему развитие государственной (советской) промышленности 
означает приближение коммунизма? К.

М л



в Оффииитьный ОТДЕЛ,
ЦИРКУЛЯРНЫ Е УКАЗАН И Я СЕМГУБКОМА РКП (6) №  4 .

§ 1-
Об цснлеини рупоеодства работой профессии пильных союмв.
Д о  с и х  п о р  н а б л ю д а л и с ь  сл у ч а и  н е д о с т а т о ч н о г о  р у к о в о д с т в а  со  с т о р о н ы  

У к о л о в  р а б о т о й  п р о ф о р г а н и з а ц и й .  С ч и т а я  т а к о е  п о л о ж е н и е  н ен о р м а л ь н ы м , Г у б -  
ком п р е д л а г а е т .

1) У д е л я т ь  д о л ж н о е  в н и м а н и е  р а б о т е  ф р а к ц и й  У П С  и мерса п о с л е д н и е —  
р а б о т а м  о т д е л ь н ы х  с о ю з о в ,  в о с о б е н н о с т и — п р о и з в о д с т в е н н ы х .

2 )  З а с л у ш и в а т ь  д о к л а д ы  ф р а к ц и й  о  п р и д е л а н н ы х  и н а м е ч а е м ы х  р а б о т а х ,  
д а в а л  о п р е д е л е н н ы е ,  р у к о в о д я щ и е  д и р е к т и в ы  и у к а з а н и я  к у л у ч ш е н и ю  с о д е р ж а 
ния р а б о т ы  с о ю з о в .

;!) П р и н я т ь  р е ш и т е л ь н ы е  меры  к о р а б о ч е н и ю  р у к о в о д я щ е г о  с о с т а в а  и з а 
п о л н е н и ю  о т в е т д о л ж н о с т е ч  в п р а в л е н и я х — к о м м у н и с т а м и ,  в в о д я  т а к о в ы х  на  с ‘е зд ы  
и к о н ф е р е н ц и и '

4 )  Н и  в коем  с л у ч а е  не  д о п у с к а т ь  с н я т и я  о т в е т - н р о ф - р а б о т н и к о в  У П С  б е з  
в е д о м а  и  с о г л а с и и  ГСМ С.

5 )  П р и  п о д б о р е  р а б о т н и к о в  им еть  в виду  с т о я щ и е  п е р е д  тем  и л и  ины м с о 
ю зом  з а д а ч и  и д а б ы  о б е с п е ч и т ь  п а ш е  р у к о в о д с т в о ,  ст р е м и т ь с я  к у к о м п л е к т о в а н и ю  
г о л о в о к  п р о ф о р г а н и з а ц и й  ч л е н а м и  п а р т и и ,  н е  п е р е г р у ж е н н ы м и  д р у г о й  с о в е т с к о й  
и п а р т и й н о й  р а б о т о й ,  т о л ь к о  в к р а й н и х  с л у ч а я х  п р и б е г а я  к с о в м е с т и т е л ь с т в у .

8 2.
Д о  с е г о  в р е м е н и ,  н е  см отря  па  н е о д н о к р а т н ы е  п р е д л о ж е н и я  Г у б к о м а ,  а  

т а к ж е  у к а з а н и я  и н с т р у к т о р о в  Г у б к о м а ,  Укимы н е  о с в е щ а ю т  в о т ч е т а х  д е я т е л ь 
н о с т ь  А г и т п р о п  к о л л ек т и в о в ,  н е  г о в о р я  о с п е ц и а л ь н ы х  о т ч е т а х  т а к о в ы х ,  в си л у  
ч е г о  Г у б к о м  п р е д л а г а е т  в о б щ и х  е ж е м е с я ч н ы х  о т ч е т а х  а г и т п р о п о в  о с в е щ а т ь  р а 
б о т у  а г и т - п р о п  к о л л ек т и в о в ,  п р и б л и з и т е л ь н о  по  с л е д у ю щ е й  сх ем е:

1 )  С к а к о г о  в р е м е н и  с у щ е с т в у е т  к о л л е к т и в .
2 )  Ч и с л о  ч л ен о в .
3 )  С к о л ь к о  бы л о  з а с е д а н и й  з а  м е с я ц  и к а к и е  в о п р о с ы  о б с у ж д а л и с ь  ( п р и л о 

ж и т ь  к о н и н  п р о т о к о л о в  и п р и н я т ы е  т е з и с ы ) ,
4 )  И н т е р е с у ю т с я  л и  ч л ен ы  к о л л е к т и в а  эт о й  р а б о т о й ,  есл и  д а  то ,  в чем  

в ы р а ж а е т с я .
5 )  А к к у р а т н о  л и  ч л ен ы  п о с е щ а ю т  с о б р а н и я ,
6 .  С у щ е с т в у ю т  ли  и р о п - к о л л е к т и в ы  п р и  о р г а н и з а ц и я х  Р  К С А1 и В о л к о м а х ,  

е с л и  д а .  т о  р е з у л ь т а т ы  их  р а б о т ы .
Е с л и  п р и  к а к о м - л и б о  У к о м е  д о  с е г о  в р е м е н и  и р л п -к о л л е к т и в  н е  о р г а н и 

з о в а н ,  т о  у к а з а т ь  п р и ч и н у .

8 ;!-
О б  о к а з а н и и  с о д е й с т в и я  П о е е к р а м  В о е н к о м а т о в  и М и л и ц и и .
П о  д о к л а д у  Н а ч .  Г о с е к р а  Г у б в о е н к о м а т а .  а  т а к ж е  и з  о т ч е т о в  м ест  вы яс

н я е т с я ,  что  н е к о т о р ы е  У ком ы  с о в е р ш е н н о  не  о к а зы в а ю т  с о д е й с т в и я  м естны м  
П о е е к р а м  В о е н к о м а т о в  и М и л и ц и и  в п о с т а н о в к е  п о л и т - п р о с в е т и т е л ь н о й  р а б о т ы  
среди красноармейцев и м и л и ц и о н е р о в .
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Н а п о м и н а я ,  что р а б о т а  с р е д и  в о и н с к и х  ч а с т е й  и  м и л и ц и и  я в л я е т с я  о д н о й  
ив у д а р н ы х  и в а ж н ы х  з а д а ч  н а ш е й  .партии, Г у б н о м  п р е д л а г а е т  т е с н о  с в я з а т ь с я  
с ы еш н ы м и  П о с е к р а м и  В о е н к о м а т о в  и М и л и ц и и  и в зя т ь  р у к о в о д с т в о  н а д  и х  р а 
б о т о й ,  п утем  з а с л у ш а н и я  д о к л а д о в ,  о т ч е т о в  и д а ч и  с о о т в е т с т в у ю щ и х  д и р е к т и в  й  
сп л.

§ 4.
О в ы д е л е н и и  у д а р н ы х  р а б о ч и х  р а й о н о в  и в о л о с т е й  п о  р а б о т е  с р е д и  ж е н щ и н .
О т с у т с т в и е  в С е м и п а л а т и н с к о й  г у б е р н и и  ш и р о к о г о  с л о я  р а б о т н и ц ,  за п я т ы х  

в . п р е д п р и я т и я х ,  в ы д в и г а ет  н е о б х о д и м о с т ь  п е р е н е с е н и я  ц е н т р а  т я ж е с т и  в р а б о т е  
с р е д и  ж е н щ и н  на  ж е н  р а б о ч и х  и с е з о н н ы х  р а б о т н и ц  р а б о ч и х  р а й о н о в ,  п о ч е м у  
Г у б к о м  п р е д л а г а е т  р а б о ч и е  п у н к т ы  Р и д д с р ,  Л к д ж а л ,  З ы р я  н е в с к и й  р у д н и к  в ы д е 
л ить  у д а р н ы м и  но р а б о т е  с р е д и  ж е н щ и н .

В  у д а р н ы х  р а б о ч и х  р а й о н а х  ш и р о к о  п р о в е с т и  в ы б о р а  д е л е г а т о к ,  р а б о т а  
д е л е г а т с к и х  с о б р а н и е — к и р г и з о к  и  р у с с к и х — д о л ж н а  п р о в о д и т ь с я  о т д е л ь н о .

Д л я  п р о в е д е н и я  у к а з а н н о й  р а б о т ы  в у д а р н ы х  п у н к т а х  и н е о б х о д и м о  в ы д е 
л ить  о р г а н и з а т о р а  п о  р а б о т е  с р е д и  ж е н щ и н  о т  я ч е й к и  п р е д п р и я т и я .

О р г а н и з а т о р  в св о е й  р а б о т е  о т ч и т ы в а е т с я  п е р е д  У к ом ом  в о т ч е т а х .
В  у е з д а х ,  г д е  н е т  р а б о ч и х  р а й о н о в ,  т а к ж е  в ы д ел я ть  у д а р н ы е  по р а б о т е  

с р е д и  ж е н щ и н ,  как р у с с к и е ,  т а к  и к и р г и з с к и е  в о л о ст и .
S б.

О п р е д о с т а в л е н и и  о т ч е т о в  о р а б о т е  (библ иотек  и р а с п р о с т р а н е н и я  л и т е р а 
т у р ы .

Н е с м о т р я  на  н е о д н о к р а т н ы е  н а п о м и н а н и я ,  У комы  н е  в ы сы л а ю т  о т ч е т о в  о 
р а б о т е  б и б л и о т е к  и р а с п р о с т р а н е н и и  п о л у ч а е м о й  л и т е р а т у р ы .

О б р а щ а я  н а  ото в н и м а н и е  С е к р е т а р е й  У к о м о в , Г у б к о м  п р е д л а г а е т  н е м е д 
л е н н о  в ы п о л н и ть  Л1*№ ЗН 62 и -1432  и п р е д у п р е ж д а е т ,  ч т о  н е  в ы сл а в ш и м  о т ч е т ы  
У к о л а м  в ы с ы л к а - л и т е р а т у р ы  б у д е т  п р е к р а щ е н а .

21  д е к .  2 3  г. О т в ет .  С е к р е т а р ь  Г с и к о м а  Р К П  (о )  К  ж  о в.
№  7 2 .

Д П Р  К У Л Я Г И О.
БОЕМ УКОМАМ и РАЙКОМ АМ  РКП (6).

И з  д о к л а д о в  Г у б п о л и т п р о с в е т а  и А г и т п р о п о в  У  к о м о в  в ы я с н я е т с я ,  ч т о  на  
м е с т а х  У п о л и т п р о с в е т ы  с о в е р ш е н н о  к р а б о т е  н е  с п о с о б н ы ,  а  в н е к о т о р ы х  у е з д а х  
д а ж е  н е  с у щ е с т в у ю т .

п р и н и м а я  в о  в н и м а н и е  всю важ ш оеть  п о л и т и к о - п р о с в е т и т е л ь н о й  р а б о т ы ,  
А г и т п р о п  Г у б к о м а  п р ед л а г а ет :  ^

1) О б р а т и т ь  в н и м а н и е  на  у с и л е н и е  а п п а р а т о в  у п о л н т п р о с в е т о в  п у т е м  п о д 
б о р а  и н с т р у к  о р о в  п з  п о л и т и ч е с к и  х о р о ш о  п о д г о т о в л е н н ы х  р а б о т н и к о в  и  з а к р е 
п л е н и я  и х  н а  э т о й  р а б о т е  н а  довольно- п р о д о л ж и т е л ь н о е  в р ем я .

2 )  Д о б и т ь с я  в р а б о т е  у  п о л и т п р о с в е т а  п л а н о м е р н о с т и ,  с и ст ем ы  у ч е т а  о п ы т а  
п } т е м  п о в с е д н е в н о г о  к о н т р о л я  и и н с т р у к т и р о в а н и я  и х .

3 )  Д о б и т ь с я  в У и с и о л к о м а х  и У 0 1 Т 0  в ы д е л е н и я  с р е д с т в  У О Н О  н а  п о л и т и 
к о - п р о с в е т и т е л ь н у ю  р а б о т у  и с в о е в р е м е н н о г о  с н а б ж е н и я  с р е д с т в а м и .

4 )  О б р а т и т ь  в н и м а н и е  у п о л н т п р о с в е т о в  н а  у с т а н о в л е н и е  т е с н о й  с в я з и  с Г у б -  . 
п о л и т п р о с в е т о м ,  п о  в о з м о ж н о с т и  п е р и о д и ч е с к и  в ы е з ж а я  в г у б .  ц е н т р .

о )  У с и л и т ь  р у к о в о д с т в о  р е б о т о п  н и зо в ы х  п о л и т и к о - п р о с в е т и т е л ь н ы х  у ч р е ж 
д е н и й .

О п р о д е л а н н о й  р а б о т е  п о  д а н н о м у  ц и р к у л я р у  п р о с ь б а  с о о б щ и т ь  о с о б о  в 
Губком.

П о д л . :  О т в ет .  С е к р е т а р ь  Г у б к о м а  Р К П  ( б  Е  ж  о  в.
Зам. зав. Агитпропом Д ж а н т л е у о в .

№71, 8-хп.
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Ц и р к  V л я р Н О.

БОЕМ У КОМАМ, РАЙКОМАМ и ГОРКОМУ 
г . Семипалатинска.

П р е п р о в о ж д а я  п р и  сем п л а н  по  с о зы в у  в о л о ст н ы х  и р а й о н н ы х  б е с п а р т и й 
н ы х  к о н ф е р е н ц и й .  А г и т о т д е л  Г у б к о м а  Р К П  (б )  во и с п о л н е н и е  п о с т а н о в л е н и я  
п р е з и д и у м а  Г у б к о м а  и  ц и р к у л я р а  О б к о м а  о т  1 а в г у с т а  з а  №  4 7  п р е д л а г а е т  Вам  
с о з ы в  п е р в ы х  к о н ф е р е н ц и й  п р о и з в е с т и  в н о я б р е  м е с я ц е  с р а сч ет о м  з а к о н ч и т  и х  
к 3 — 1 0  д е к а б р я  2 3  г о д а .

В  п о в е с т к у  д н я  д о л ж н ы  бы чь в к л ю ч ен ы  с л е д у ю щ и е  в о п р о сы :
1 )  М е ж д у н а р о д н о е  и в н у т р е н н е е  п о л о ж е н и е  С С С Р  в с в я зи  с революцией в 

Германии
2 )  6 -я  г о д о в щ и н а  О к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и .
3 )  С о ц и а л ь н о е  с т р а х о в а н и е  и з н а ч е н и е  е г о  (в р а б о ч и х  р а й о н а х ) .
4 )  О т ч е т н ы й  д о к л а д  в о л и с п о л к о м о в  о б  и т о г а х  р а б о т ы  п о  п р о в е д е н и ю  е д и 

н о г о  с е л ь с к о - х о з я й с ’1 в е н н о г о  н а л о г а .
5 )  В о п р о с ы  з е м л е у с т р о й с т в а .
П о м и м о  э т и х  у к о м о в  м о г у т  д о б а в л я т ь  св о и  в о п р о сы .
В  р а б о ч и х  р а й о н а х  к р о м е  у к а з а н н ы х  в о п р о с о в  ста в и ть  о т ч е т н ы е  доклады  

а д м и н и с т р а ц и и  и м ест к о м о в .
О пы т р а б о т ы  п р е ж н и х  б е с п а р т и й н ы х  к о н ф е р е н ц и й  д а л  н е  в п о л н е  у д о в л е т 

в о р и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы ,  в с л е д с т в и е  н е д о с т а т о ч н о й  п о д г о т о в к и  н а  м е с т а х  -к э т о й  
к а м п а н и и .  В  атом  г о д у  о б р а т и т ь  с а м о е  с е р ь е з н о е  в н и м а н и е  н а  с о с т а в  к о н ф е р е н 
ц и й ,  с т а р а я с ь  п р о в о д и т ь  н а  н и х  б е с п а р т и й н ы х  к р е с т ь я н  и з  с р е д н и к о в  н б е д н я к о в ,  
п р е д а н н ы х  со в .  в л а ст и  и ж е н щ и н .

И о в е  ет к а  д н я  с л е д у ю щ и х  к о н ф е р е н ц и и  б у д е т  с о о б щ е н а  о с о б о .  О т ч ет ы  о  
п р о в е д е н и и  к о н ф е р е н ц и й  с п р и л о ж е н и е м  к о п и й  п р о т о к о л о в  и  д р у г и х  м а т ер и а л о в  
к а с а ю щ и х с я  к о н ф е р е н ц и и  н а п р а в и т ь  в Г у б н о м  н е м е д л е н н о  по  о к о н ч а н и и  к а м 
п а н и й .

З а  Огве/г. С е к р е т а р я  Г у б к о м а  Г К 1 1  (б )  Г а  л е т о.
З а в .  А г и т о т д е л о м  Т  у  р  и к о  в.

№  61). З а в ,  п о д о т д .  А г и т п р о п а г а н д ы  Д  ж  а н т л е у о в.

ПЛАН по СОЗЫВАМ БЕСПАРТИЙНЫ Х КОНФЕРЕНЦИИ.
1 . Самым л у ч ш и м  м ет о д о м  р а б о т ы  с р е д и  к р е с т ь я н с т в а  я в л я ю т с я  б е с п а р т и й 

ные. к о н ф е р е н ц и и .  И с х о д я  и з  и т о го  н е о б х о д и м о  у с т а н о в и т ь  п е р и о д и ч е с к и й  с о зы в  
б е с п а р т и й н ы х  к р е с т ь я н с к и х  и к и р г и з с к и х  к о н ф е р е н ц » к а к  п р е и м у щ е с т в е н н ы й  
м е т о д  р а б о т ы  в д е р е в н е  и а у л е .

2 .  К о н ф е р е н ц и и  ст а в я т  ц ел ь ю  с о д н о й  с т о р о н ы  ш и р о к о е  о с в е щ а и и е  р а з н о г о  
р о д а  в о п р о со в :

1) М е ж д у н а р о д н о г о  и в н у т р е н н е г о  п о л о ж е н и я  С С С Р .
2 )  И т о г и  с ъ е з д о в  и  к о н ф е р е н ц и й .
3 )  Н а л о г о в ы х .
4 )  С т р а х о в ы х .
о )  С е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы х  зем. у с т р о й с т в  и пр .

В т я г и в а н и е  ш и р о к о й  б е с п а р т и й н о й  м ассы  в о б щ е - п о л и т и ч е с к у ю  ж и з н ь .
3 .  В в и д у  т о г о ,  что со зы в ы  у е з д н ы х  и г у б е р н с к и х  к о н ф е р е н ц и и  с о п р о в о ж 

д а ю т с я  о г р о м н ы м и  р а с х о д а м и ,  с р е д с т в  на  к о т о р ы е  с о в е р ш е н н о  н е  и м е е т с я ,  в в ести  
в п р а к т и к у  л и ш ь  в о л о с т н ы е  и п о  в о з м о ж н о с т и  р а й о н н ы е  к о н ф е р е н ц и и ,  к отор ы е  
м о з м о ж п о  п р о в о д и т : ,  ч е р е з  волкомы  и п о с р е д с т в о м  и с п о л ь з о в а н и я  с о о т в е т е т в у  да
ю щ и х  т о в а р и щ е й  к о м а н д и р у е м ы х  п о  в о л о с т я м  д л я  т о й  и л и  и н о й  с о в е т с к о й  р а 
б о т ы  .
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4 . С о зы в  к о п ф е р е а д и й  у с т а н о в и т ь  т р и  р а з а  в г о д ,  с т а к и м  р а с ч е т о м ,  ч т о б ы  
о н и  п р о х о д и л и  в с в о б о д н о е  о т  п о л е в ы х  р а б о т  в р ем я  и  к н а ч а л у  р а з н ы х  к а м п а 
н и й .  Т а к и м и  м еся ц а м и  я в л я ю т ся  н о я б р ь ,  м арт  и ию л ь .

5 .  П о в е с т к а  д н я  к о н ф е р е н ц и й  д о л ж н а  о х в а т ы в а т ь  с а м ы е  ж и з н е н н ы е  в о п р о 
сы, с в я з а н н ы е  с .хозяйством  к р е с т ь я н и н а  и к и р г и з а ,  а  т а к ж е  п о л о ж е н и я  Р е с п у б 
л и к и ,  к р о м е  т о г о  в в ести  в п р а в и л о  п о с л е  к а ж д о г о  с ъ е з д а  ш и р о к о  . о с в е щ а т ь  
р а б о т у  с ъ е з д о в .

6 .  П е р в у ю  к а м п а н и ю  п о  с о зы в у  б е с п а р т и й н ы х  к о н ф е р е н ц и й  н а ч а т ь  с н о я б 
р я  м е с я ц а  и к о н ч и ть  к д е к а б р ю  т е к у щ е г о  г о д а .

7. В о п р о с ы  о н о р м а х  п р е д с т а в и т е л ь с т в а  н т е х н и ч е с к о г о  ю р я д к а  с о з ы в о в  
р е ш а ю т  сам и У комы.

8 .  П о с л е  о к о н ч а н и я  к о 1и |> ер еш ц 1̂ а ж д ы п  р а з  У комы  д а ю т  с п е ц и а л ь н ы е  о т 
ч ет ы  о р а б о т е  их.

В  ж у р н а л у  №  о в о т д е л е  « П а р т и й н а я  ж и з н ь »  д о п у щ е н ы  к р у п н ы е  о ш и б к и :  
н а  п е р в о й  с т р а н и ц е ,  1 0 - я  с т р о к а  н а п и с а н о :  П о  с о ц и а л ь н о м у  с о с т а в у :  р а б о ч и х
1 4 6 — 1 н р о ц .  к р е с т ь я н — 5 3 — 7 п р о ц .  и и н т е л л .  2  п р о ц .  /

Н у ж н о  читать: п о  с о ц и а л ь н о м у  с о с т а в у :  р а б о ч и х  1 4 6  ( 1 9  п р о ц . ) ,  к р е с т ь я н  
5 9 3  ( 7 9  п р о ц . )  н и н т е л л и г е н ц и и  2 п р о ц

Д а л ь ш е  на 1 2  с т р а н и ц а  н а п е ч а т а н о  г щ Г н ч е е к  8 ,  и з  к о и х  7 п р о и з в о д с т в е н 
н ы х  1 военная, о с т а л ь н ы е  6 п р и  г о с у ч р е ж д е н и я х .

Н у ж н о  читать: г о р о д с к и х  s  и з  к о н х  2  п р о и з в о д с т в е н н ы е  1 в о е н н а я  о с т а л ь 
н ы е 5  п р и  г о с у ч р е ж д е н и я х .

. П а  д е в я т н а д ц а т о й  с т р о к е  н а п е ч а т а н о  в с е г о  т а к и м  о б р а з о м  насчитывается 
д е в я т ь  я ч еек .'" '

Н у ж н о  читать: в сег о  т а к и м  о б р а з о м  н а с ч и т ы в а е т с я  6 9  я ч е е к .

Р  Е  Д  А К П И Я

И а
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Щ  1924 ГОД
газета выходит с Художественно-Литературны м приложением двухнедельного журнала

! ! Ш А Х Т А
1 1

В  г а з е т е  и м е ю т с я  о т д е л ы :  Руководящих статей, За границей, 
Обзор печати, по Союзу республик, по Кирреспублике, Рабо
чая жпзня, Партийная жизнь, Жизнь уездов, по нашей у краю. 
Маленькие фельетоны, фельетоны, новости науки и техники, 
по городу, по селам п деревням, театр и музыка, литератур

ный и проч.

У С Л  О  В  И  5 1 П  С З Д П И С К И :

Без приложения
Для городских подписчиков

Б доставо Без доставки 
На 1 год — 15 руб. 13 руб.
На б месяца 5 t. 7
На 3 месяца I 3 60 к.
На 1 месяц 1 ,, 35 к. 1 ’20 к.

Для иногородних подписчиков

ш

Ё ■

На 1 год 
На 6 месяцев 
На 3 месяца 
На 1 месяц

16 руб, 9
•)" к. 
50 к.

С  приложением
Для городских подписчиков

С доставкой Вез доставки
На 1 год ]0 руб. 50 к. 11 | уб 50 к.
На 6 нос. 3 руб. 75 к. 7 руб. 75 к.
На 3 нее. 1 руб. 40 к. 4 руб.
На J мое 1 руб 50 к 1 руб. 35 к.

Для иногородних подписчиков
17 руб. 50 к. 
9 руб. 75 к. 
5 руб.

-  - - 1 руб. 65 к.

На 1 год 
На 6 месяцев 
На 3 месяца - 
На 1 месяц

Эля рабочих, Выписывающих г а зе т у  коллективно по спискам через 
м естк ом ы  и забкомы (на менее 10 экземпляров) на один месяц с 

йостаВкой 1 руб. 20 к о п , без Поставки 1 рубль.
ПЛНТЯ ЗЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ с 1-го января 1924 года

В  ж у р н а л е  „ Ш А Х Т А "
В 1 страницу — 30 руб
В 1 и страницы 20 руб. 

10 руб.

В газете
Позади текста 10 коп. строка нонпарели 
Впереди текста 15 ,,
Посреди ,, 20 ,, ,, В 1

Ц и ф р о в ы е  о б ъ я в л е н и и  м ы  isJO% д о р о ж е
На обл.явления, помещенные более 5-ти раз скидка 10°/о

, .. .. .. 10 .. ., 157,
„ . „ ., 15 „ .. 20%

Подписка принимается в конторе й зд -в а  и конторой объявл. „Д в и гател ь" ,



♦ _______♦ ________♦ ............♦ . . .  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
Н А  Г А З Е Т У

КАЗАК--ТЛИ'
( Киргизское слово)

--... Выводит три раза в неделю •" -  ; 
Орган Семгубкома РКП и Семгубисполнома

П О Д П И С Н А Я  ЦЕНА:
На 1 месяц с доставкой ;— —  _ 75 коп. золотом

............... без доставки - -■ — 70 ..
.. 3 .. с доставкой — 2 руб. 20
..............  без доставки - ...........................-  2 > ? : :

„  6 .. с доставкой — —  — 4 25 ,, „

.. .. без доставки —  —  4 V “ V

При коллективной подписке (не менее 10 г.кземпляров');
На 1 .месяц без доставки — — 60 коп. золотом
Для волионолкомов и аульсоветов на 1 месяц 70 коп. золотом

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
На 1-й странице за строку нонпарели 25 коп. золотом 

4-й .. ,, ., .. 10
За объявления, помещенные:

не .менее о раз допускается 10% скидки:
10 .. .. 20% 

цифровые объявления на 2<'% дороже.

При издательстве имеется специальный пере
водчик для перевода всякого рода ОБЪЯВ

ЛЕНИИ на киргизский язык.

Прием подписки и объявлений производится:
конторе Кооперативного 

И
издательства 1

к © “ © ©
ЛЕНИНСКАЯ. 42

и Уполномоченным 
К О ИТОГЫ О БЪЯВЛЕН ИП 

„Д В И Г А Т Е Л Ь "
ЛЕНИНСКАЯ. 20.
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Л ЬГО ТН АЯ  ПОДПИСКА!
=.— ;—^ на 1924 год.

На еженедельную газе!у рабоче-крестьянской молодежи

„ С М Е Н  Я “
Орган Семипалатинского Губкома Р. К. С. М.

В ы х о д и т  р а зм е р о м  в  6  п е ч а т н ы х  с т р а н и ц

Газета отзывается на все текущие кампании и вопросы дня, 
обслуживает запросы молодежи по самообразованию, и иного 
места уделяет и литературному творчеству молодежи вашей

губернии.

П о д п и с н а я  п л а т а :

Льготно до 1-го янвавя
На о,шч месяц иияанксш 20 к. пол 

бог, достав. 15 к. ,, 
На дна месяца с доставкой 40 к. гол.

бел дослан. 30 к. ,. 
На три месяца о доставкой 60 к. под.

бел достав. -15 к.
На цодгпда о доставкой 1 р . - — к. год.

без доставки SO зол. 
На год ,. доставкой 1 р. 75 к. зол. 

без достап. 1 р. 45 к

njM*is3SMa,soT. об'яалвзка*а:
4а 1 строну нонпарслв:

Позади текста 15 к. лид. 
Впереди .. 50

Предл#жевве труда, розыск родвш и уте
ря документов 3 коп. слово.

Прием подписки и об‘явлеиий производится, но курсу дни уплаты, 
в конторе редакции газеты ,,С М Е Н А“

I
----------------- А  д  р  е  с :  -----------------

Ленинская № 42  ежедневно с 10 до 2 ч. дня

Торопись подписаться на газету.

С 15 Января подписная плата 
повысится.

Л Ь ГО Т Н А Я  ПОДОИОНА
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Обществам потребителей 
со своих складов:

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  м а ш и н ы  и о р у д и я . 
З а п а с н ы е  ч а с т и , ‘С е п а р а то р ы  и м асл о б о й к и , 
П е р га м е н т , кл епку  и др. принадлеж . м олочн.

х о з я й с тв а .

Склады имеются в городах: Семипалатинске, Павлодаре,
Устькамеыогореке, Болыле-Царымске и Каркаралах.

Подержаные и требующие ремонта с .-х . машины 
и орудия отпускаются для ЕПО с уценкой.

В уплату принимаются как д е н зн а к и  и банкноты, так и 
продукты сельского хозяйства: масло, пшеницу, овес, 

ячмень, пушнина и сырье.
В Ы Д А Е Т  в ссуду обществам Потребителей с.-х. машины 

и орудия, сепараторы и маслобойки, сроком до 3 лет.

В Ы Д А Е Т  ссуды на постройку зданий для маслозаводов 
((на тот же срок (до 3-х лет)

Предполагает
выдавать ссуды на покупку племенных производителей

о „ а. г * »л

<Ъ>ФФФ

на обсем енение полей 

рем онт лед ников  м а сл оза вод . 

,, д р у ги е  с . - х .  по тр еб но сти .

ж  Нок;

на п о к у п к у  з е р н о о ч и ст  маш ин

„ „  рабочего  скота

м елиоративн . работы  (о р о ш е н .)  |

Правила получения ссуды напечатаны в Известиях
Губсоюза.

масло за наличный рассчет, а также прини
мает его на комиссию.Покупает 1НИ- \ i f

J
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к. л . г С Е М И П А Л А Т И Н С К О Е  К, Л $■

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И .
У п р а б л еш  б г. Семишалашик., Мещанская ул. % 38 т е л . № 119.

РОДА -Ж. А:
КО Ж ЕВЕННО ГО  Т О В А Р А : п о 
д о ш в ы  п о л у в а л а , р а с к р о я  

и п р о ч
О Б Р А Б О Т А Н Н Ы Х  О В Ч И Н ;  
Ч У Г У Н Н Ы Х  ИЗДЕЛИЙ: ч а с 
т е й  с - х  м а ш и н , у т ю г о в ,  с т у 

п о к  и п р
П О Ш И В К А : ш у б , п о л у ш у б 

к о в  и  б о р ч а то н .

ОЖМЕХ

да

I

I

ПОКУПКА:
К о ж с ы р ь я ,  ОВЧИН I  
м а т е р и а л о в  производства.

Государственным и Кооперативным организациям, служа
щим. рабочим и военным о к и д к а до 10 процентов.

При коллективной покупке через М есткомы и Фабзавкемы при 
поручительстве Заведывающих учреждениями служащ им и ра

бочим допускается КРЕД И Т с рассрочкой платежа
Р а с ч е т ы  п р о и з в о д я т с я  
<* в червонном  рубле.  ®

Управление „Гоекожмех1-

I

I
vr;



К СВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ 
Э л е к т р и ч е с к о й  с т а н ц и и

У п р а в л е н и е м  К о м м у н а л ь н ы м и  П р е д п р и я т и я м и  

получена большая партия

Л А М П О Ч Е К
ЭКОНОМИЧЕСКИХ и ПОЛУВАТНЫХ

о т  16 « в е ч е й  до 2 0 0 0  с в е ч е й  в  810 в о л ь т .
А также установочных материалов

ПРОДАЖА с 9 час. до 3 час. дня ЕЖЕДНЕВНО.
Расчет по утм м вым  щ ш -м ш н ы й

Береговая № 3.

/С

БАНИ Даровые торговые бани БАНИ
Управления Коммунальными Предприятиями  

отгк п ои тн р ов  viuib ii; < iiotikimtih

Угол Тюремной и Устьнам еногорс<ш  у Тюремной площади.

О ткры ты  с 9 час. утра до 9 чао вечера. 
По средни, четвергам , п я ш ц а м  и субботам.

По общедоступным ценам утвержденным ГУБЗКОСО

Яри банях Парикмахерская.
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СИБИРСКОЕ ТОРГОВОЕ на И  ТОВДРИЩЕСШ

„С И  Б  Т  О  Р  Г .
II'WH.I КНПЕ: Иовиниколаевси.
КОНТОРА: ЧЬсква. I>.\отный ряд. Л? 1".

Имеет Отделения н йгеятствй во всех Г у й е р н ш  н Уеедных городах Скбнрн.
. д р е с  да я  гейш р ; ш м :  С И Б Т О Р Г .

Семипалатинснее Отделение. п л о щ а д ь  уго л  Ко . 'п.шинскои, С т е п н о й

Производит оптовую продаж у товаров.
П Р О Д А Е Т : с И Р О Д А Е Т :

приобретенные непосредственна из первоисточника:*
Мануфактурные, - ТоПяные товары, Поделки па же
леза, Ж'шолнниевую. • Ькилроваинуи). Фаянсовую н 
Стеклянную п о с у д у ,  Оконнок стекло. Трикотажные

изделии.
Парфюмерные, Кондитерские, Табачные изделия.
— а также ОВУКЬ всех сортов и НИТКИ.

Покупает: СЕЛ ЬСК О -ХО ЗВ И СТВЕН Н . П РО Д УК ТЫ , КО Ж СЫ РЬЕ и ПУШ НИНУ.
сел иплллтипское отделение.

В Ш Ж 1 Ж А Н [ И Ю

ВОЛ СЕЛЬИСНОЛКОМОВ!
в ш т и л ю  ,пж правда'* я лттг

ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ: книги записей 
и актов гражданского состояния.

Цена к о м п лекта 11 р. 50 к.
Цеха отдельной книги 1 р. 50 к.

Можно приобрести в магазине Издательства Потанинская ул № 84
“ = = = = =  1 ш ш т  будут

ВОЛОСТНОГО ДЕЛО ПРО И ЗВО ДСГВН
& _____________________________________________________________
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