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Аннотация
Настоящий том охватывает период с начала 1919 года по 1921 г., т.-е. до III Конгресса

Коминтерна, который ознаменовал собой новый этап в мировом коммунистическом
движении. Содержание этого тома отражает на себе черты того революционного периода
«бури и натиска», каким были годы непосредственного возникновения Коммунистического
Интернационала.
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Лев Троцкий
Проблемы международной
пролетарской революции.

Коммунистический Интернационал
 

ОТ АВТОРА
 

Настоящий том, связанный с деятельностью Коммунистического Интернационала за
время 1919–1921 гг., составлен т. Красным, которому по болезни не удалось, однако, довести
работу до конца. Редактирование примечаний выполнено было т. В. Эльциным. Приношу
здесь обоим редакторам, как и их сотрудникам, сердечную благодарность.

Л. Троцкий. 23 ноября 1925 года.
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ОТ РЕДАКЦИИ

 
Настоящий том охватывает период с начала 1919 года по 1921 г., т.-е. до III Конгресса

Коминтерна, который ознаменовал собой новый этап в мировом коммунистическом движе-
нии. Содержание этого тома отражает на себе черты того революционного периода «бури и
натиска», каким были годы непосредственного возникновения Коммунистического Интер-
национала.

Германская ноябрьская революция и последующие революционные бои немецкого
пролетариата в течение 1919–1920 гг. были основными политическими факторами, опре-
делившими исход первого периода борьбы и направление дальнейшего развития рабочего
движения. На эти же годы падает процесс обновления и великого отбора в рядах старой
французской социалистической партии, завершившийся созданием – так сказать «вчерне» –
французской компартии на конгрессе в Туре в декабре 1920 г.

Исходя из этих основных исторических моментов, редакция посвятила два послед-
них отдела настоящего тома германской революции и борьбе за партию во Франции. Что
касается первых двух отделов, то в них включен материал, рисующий мировую револю-
ционную ситуацию того времени в том виде, в каком она представлялась нашей партии
и Коминтерну: большинство статей этих отделов представляет собою официальные доку-
менты Коминтерна, принадлежащие перу Л. Д. Троцкого.

В примечаниях к этому тому было обращено внимание на необходимость дать чита-
телю некоторые фактические сведения, освещающие родословную отдельных коммуни-
стических партий; там, где в связи с этим приходилось касаться истории старых социа-
листических партий II Интернационала, редакция старалась дать возможно более точное
представление об их прошлой деятельности, а также характеристику их лидеров и их так-
тики. В целом ряде случаев редакция натолкнулась, к сожалению, на полную невозможность
отыскать соответствующий материал, ввиду того, что события из жизни даже отдельных
секций II Интернационала, не говоря уже о молодых в то время коммунистических партиях,
слабо отражались в тогдашней прессе, которая чаще всего ограничивалась по поводу них
беглыми заметками.

В заключение редакция приносит благодарность т.т. В. Зурабову, М. Любимову,
И. Румеру и С. Соломину за их тщательную работу над примечаниями к этому тому.
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I. Мировой кризис

 
 

Л. Троцкий. ПЕРВОЕ МАЯ И ИНТЕРНАЦИОНАЛ
 

В истории первомайского праздника, в его судьбах отражается характер всего рабочего
движения в период II Интернационала.

Праздник первого мая был установлен парижским международным социалистическим
конгрессом 1889 г.1.

Его назначение состояло в том, чтобы путем одновременных выступлений рабочих
всех стран в этот день подготовить почву для сплочения их в единую международную про-
летарскую организацию революционного действия, обладающую одним мировым центром,
одной мировой политической ориентацией.

Парижский конгресс, приняв вышеуказанное решение, вступил на путь международ-
ного союза коммунистов2 и I Интернационала3. Усвоение II Интернационалом4 типа двух

1 Парижский конгресс, – положивший начало организации II Интернационала, состоялся 14–20 июля 1889 г. На нем
были представлены следующие страны: Франция, Бельгия, Германия, Англия, Австрия, Венгрия, Россия, Швеция и неко-
торые другие; число делегатов составляло 395 чел. В порядке дня конгресса стояли следующие вопросы: 1) доклады о
положении труда и социалистического движения в различных странах, 2) вопрос о рабочем законодательстве и 3) вопрос
о постоянной армии. В числе докладов о развитии социалистического движения в различных странах был также доклад о
России, сделанный Плехановым. По вопросу о законодательной охране труда рабочих конгресс провозгласил следующие
требования: восьмичасовый рабочий день, запрещение детского труда, 36-часовый отдых в неделю и т. д. Конгресс объявил
день 1 мая праздником международной солидарности пролетариата и призвал рабочих всех стран отмечать этот день пре-
кращением работ и манифестациями. По третьему вопросу конгресс решительно высказался за упразднение постоянной
армии и замену ее всеобщим народным вооружением.

2 Международный союз коммунистов – был основан в 1847 г. при деятельном участии Маркса и Энгельса. Ими была
предварительно проделана большая агитационная и организационная работа по созданию коммунистических организа-
ций в Лондоне, Брюсселе, Париже и др. городах. Представители этих организаций и образовали в Лондоне в 1847 г. на
первом съезде союз коммунистов. Свои задачи союз формулировал в первом пункте устава следующим образом:«сверже-
ние буржуазии, господство пролетариата, уничтожение старого, основанного на антагонизме классов, буржуазного обще-
ства и основание нового общества без классов и без частной собственности».Второй съезд союза (в конце 1847 г.) выра-
ботал общие принципы программы и поручил Марксу подробно разработать ее. В результате совместной работы Маркса
и Энгельса, в январе 1848 г. появился «Коммунистический Манифест». Союз еще не успел окрепнуть и развить свою дея-
тельность, когда началась революция 1848 г., вследствие чего союз, как целое, не смог сыграть в этой революции руководя-
щей роли. Но отдельные члены союза были активными деятелями германской революции: участвовали в восстаниях, орга-
низовывали рабочие общества. После поражения революции наиболее видные члены союза эмигрируют в Лондон. Маркс
и Энгельс пытаются возродить организацию и завязывают связи с Германией в надежде на новый революционный подъем.
Но вскоре, учитывая создавшуюся в Европе экономическую и политическую ситуацию, Маркс пришел к выводу, что мысль
о скорой революции приходится пока отложить. Часть союза, во главе с Виллихом и Шаппером, считала, наоборот, необ-
ходимым вызвать революцию немедленно. Эти разногласия приводят к расколу. После ареста в Германии в 1852 г. ряда
активных членов союза, Маркс и Энгельс объявляют союз распущенным. Отколовшаяся часть союза также просущество-
вала недолго.Значение союза коммунистов заключается в том, что, являясь предшественником I Интернационала, он был
первой международной организацией пролетариата, вставшей на почву классовой борьбы.

3 Первый Интернационал – был основан в Лондоне 28 сентября 1864 г. До этого времени мы имеем лишь отдельные
попытки интернационального объединения рабочих в лице организованного в Лондоне в 1845 г. Харнеем «Союза Брат-
ских Демократов», который вел исключительно пропагандистскую работу с целью укрепления интернациональных свя-
зей рабочего класса. Реакция 1849 г. тяжело отразилась на «Союзе Братских Демократов», и он вскоре распался. Другой
попыткой интернационального объединения был «Международный Комитет», основанный в Англии по инициативе Эрне-
ста Джонса в 1854 г. и тоже просуществовавший недолго. Быстрый рост промышленности и общий подъем 60-х гг. вновь
оживили идею интернационального рабочего объединения. Сильным толчком к созданию Интернационала явилась все-
мирная выставка 1862 г. в Лондоне, на которой произошла сердечная встреча французских рабочих с английскими. На бан-
кете, устроенном 5 августа английскими рабочими в честь французских гостей, много говорилось о необходимости между-
народного объединения пролетариата. Связь английского и французского рабочего класса укрепилась еще больше в 1863 г.,
когда вспыхнувшее в Польше восстание вызвало единодушный отклик в сердцах французских и английских рабочих. На
митинге в Лондоне, в Сен-Мартинс-Холле, 28 сентября 1864 г. было положено первое основание организации Междуна-
родного Товарищества Рабочих. Первый конгресс Интернационала состоялся в Женеве в 1866 г. На конгрессе были заслу-
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первых международных организаций пролетариата было сразу невозможно, ибо в течение 14

шаны доклады представителей различных стран, но главным предметом занятий было обсуждение манифеста и устава
Интернационала, написанных Марксом. После окончания конгресса Генеральный Совет I Интернационала энергично при-
нялся за руководство рядом стачек, прокатившихся в 1866–1868 гг. по всей Европе. Второй конгресс I Интернационала был
созван в сентябре 1867 г. в Лозанне. На этом конгрессе было представлено шесть стран. Основным вопросом порядка дня
был вопрос об отношении социалистов к политической борьбе. Быстрый рост популярности Интернационала в рабочем
классе вызвал естественные опасения у буржуазии; секции Интернационала в отдельных странах подвергались репрес-
сиям. Третий конгресс Интернационала (в Брюсселе в 1868 г.) особенно много внимания уделил вопросу о войне. Конгрес-
сом была принята резолюция, в которой говорилось о необходимости «проявления величайшей активности» в борьбе с
милитаризмом. Четвертый конгресс (в Базеле в 1869 г.) происходил в момент сильного подъема влияния Интернационала
во всей Европе. Однако, на этом конгрессе уже начинают проявляться внутренние противоречия между марксистским и
бакунистским крылом Интернационала. Бакунисты, в противоположность марксистам, отрицали значение политической
борьбы рабочего класса, необходимость пролетарской диктатуры, как этапа на пути к социализму и т. д. На Базельском
конгрессе спор между бакунистским и марксистским течениями возник по поводу вопроса о праве наследования. Баку-
нин, в отличие от Маркса, рассматривал право наследования, как краеугольный камень буржуазного общества, и считал,
что его отмена явится важнейшим исходным пунктом для создания нового общества. В дальнейшем разногласия между
бакунистским крылом и большинством Интернационала усиливаются. Франко-прусская война 1870–1871 гг. и Парижская
Коммуна обострили их еще больше. Реакция, наступившая после разгрома Парижской Коммуны, нанесла тяжелый удар
Интернационалу. Его национальные секции начинают постепенно распадаться. Во Франции особенно усилилось влияние
бланкистов и бакунистов, систематически боровшихся против влияния Маркса. В Германии вожди с.-д. партии были бро-
шены в тюрьмы реакционным правительством Бисмарка. В Англии начинает зарождаться эра «рабочего либерализма». В
таких экономически отсталых странах, как Италия или Испания, движение находилось целиком под влиянием Бакунина.
В сентябре 1872 г. на конгрессе в Гааге Бакунин и его сторонники были исключены из Интернационала. Местопребыва-
ние Генерального Совета из Лондона было перенесено в Америку по настоянию Маркса, опасавшегося в Европе влияния
бланкистов и бакунистов. В сентябре того же года бакунисты созвали свой конгресс в Швейцарии, на котором было поста-
новлено не признавать решений Генерального Совета и Гаагского конгресса. После своего переселения в Америку Гене-
ральный Совет I Интернационала просуществовал недолго; он постепенно терял свое значение и, наконец, в июле 1876 г.,
на конгрессе в Филадельфии, принял постановление о своем собственном роспуске. Еще раньше в 1874 г. Энгельс в письме
к Зорге (Секретарю Генерального Совета) писал:«Наконец и в Америке престиж Интернационала пал, и всякая попытка
вдохнуть в него новую жизнь была бы безрассудной и легкомысленной тратой энергии. Десять лет Интернационал правил
одной стороной европейской истории и именно тою, в которой заложено все будущее, и он имеет полное право с гордо-
стью оглянуться на пройденный им путь. Я думаю, что следующий Интернационал, после того как сочинения Маркса в
течение нескольких лет окажут свое действие, будет чисто коммунистическим и водрузит своим знаменем наши принци-
пы».Значение I Интернационала заключается в том, что он «заложил фундамент международной организации рабочих для
подготовки их революционного натиска на капитал» (Ленин).

4 II Интернационал. – В 70-х годах XIX столетия в Европе завершился процесс создания национально-объединен-
ных капиталистических государств. Промышленное развитие главнейших стран пошло вперед быстрым темпом. Одновре-
менно растет и рабочее движение. Складываются мощные профессиональные организации, классовая борьба все более
приобретает форму политической борьбы пролетариата с буржуазией. Прежние пропагандистские секции I Интернацио-
нала были бы теперь уже не в состоянии обслуживать потребности разросшегося движения: задачи времени требовали
образования больших политических рабочих партий. В 1875 г. образовалась соц. – дем. партия в Германии, в 1879 г. – во
Франции; в этот же период возникают рабочие партии в Бельгии, Швейцарии и др. странах. Консолидация национальных
рабочих партий и вызванное быстрым развитием производительных сил усиление мировых связей между крупнейшими
капиталистическими державами создали необходимые предпосылки для международного объединения отдельных социа-
листических партий. Начало II Интернационалу было положено в 1889 г. на конгрессе в Париже (см. прим. 1). В течение
первого периода его существования (1889–1904 гг.) происходит окончательное отмежевание социализма от анархизма, и
начинается борьба двух течений, оппортунистического и революционного. Первый конгресс в 1889 г. высказался за необ-
ходимость существования независимых политических рабочих партий и провозгласил лозунг празднования 1 мая, как сим-
вола международного единства пролетариата. На Брюссельском конгрессе в 1891 г. и на Цюрихском в 1893 г. принимаются
решения о недопущении в Интернационал анархистов и о необходимости привлечь к нему профессиональные организации.
В 1900 г. на конгрессе в Париже создается постоянный исполнительный орган II Интернационала – Международное Соци-
алистическое Бюро. Этому же конгрессу, а также следующему (в Амстердаме в 1904 г.), пришлось столкнуться с оппорту-
нистическим крылом в рабочем движении по вопросу о допустимости участия социалистов в буржуазных министерствах.
Принятое решение носило половинчатый характер: осуждая в принципе это участие, оно в то же время допускало его «при
особых обстоятельствах». Реформистские элементы не были изгнаны, они остались в рядах II Интернационала и продол-
жали вести внутри его свою работу. В течение второго периода жизни II Интернационала (1904–1914 гг.) империализм
достигает своего расцвета; угроза мировой войны становится все более реальной. На конгрессах (в 1907 г. в Штутгарте,
в 1910 г. в Копенгагене, в 1912 г. в Базеле) по-прежнему идет борьба с реформистами по вопросам о сотрудничестве с
буржуазией, о независимости профсоюзов и т. д. Но основным содержанием работы конгрессов становится борьба с импе-
риализмом, вооружениями и опасностью войн. В течение этого периода, наряду с быстрым ростом капитализма, растут
и силы II Интернационала. Организационный и агитационный аппарат его отдельных партий, в особенности германской,
достигает чрезвычайно больших размеров. Так, в 1910 г. рабочих, находившихся под влиянием II Интернационала (т.-е.
членов партий, профсоюзов, кооперативов, избирателей, голосующих за социалистических депутатов) насчитывалось до
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лет, протекших со времени I Интернационала, во всех странах выросли классовые органи-
зации пролетариата, которые вели совершенно независимо свою деятельность на своей тер-
ритории и не были приспособлены к интернациональному объединению на началах демо-
кратического централизма.

Празднование первого мая должно было подготовить их к такому объединению, и
потому в качестве его лозунга было выдвинуто требование 8-часового рабочего дня, обу-
словленное развитием производительных сил и популярное среди широких рабочих масс
всех стран.

Фактическая задача, предназначенная первомайскому празднику, состояла в облегче-
нии процесса преобразования рабочего класса, как категории экономической, в рабочий
класс в социологическом значении этого слова, – в класс, сознающий свои интересы в их
целом и стремящийся к учреждению своей диктатуры и социалистическому перевороту.

Ввиду этого, майскому празднику наиболее соответствовала роль демонстрации в
пользу социалистической революции. И этого добивались революционные элементы кон-
гресса. Но на той стадии развития, которую переживало тогда рабочее движение, боль-
шинство находило, что требование 8-часового рабочего дня более отвечало осуществлению
поставленной задачи. Во всяком случае, это был лозунг, способный объединить рабочих всех
стран.

Такую же роль играл и лозунг всеобщего мира, выставленный впоследствии.
Но конгресс предполагал, а объективные условия развития рабочего движения распо-

лагали.
Майский праздник постепенно превратился из средства борьбы мирового пролетари-

ата в средство борьбы рабочих каждой отдельной страны за свои местные интересы. И этому
способствовало выставление третьего лозунга – всеобщего избирательного права.

В большинстве государств день первого мая праздновался либо только вечером после
окончания работ, либо в ближайшее воскресенье. Там же, где рабочие праздновали его путем
прекращения работ, как в Бельгии, Австрии, он служил делу осуществления местных задач, а
не делу сплочения рабочих всех стран в один мировой рабочий класс. Наряду с прогрессив-
ными последствиями (содействием сплочению рабочих данной страны), он имел поэтому
и отрицательные консервативные стороны – он связывал рабочих слишком тесно с судьбой
данного государства и этим подготовлял почву для развития социал-патриотизма.

Задача, поставленная в порядок дня парижским конгрессом, не осуществилась. Не
было достигнуто образования Интернационала, как организации международного пролетар-
ского революционного действия – с единым центром, с единой международной политиче-
ской ориентацией. II Интернационал был лишь слабым объединением рабочих партий, неза-
висимых друг от друга в своей деятельности.

Первомайский праздник превратился в свою противоположность. А с войной II Интер-
национал прекратил свое существование.

25 миллионов. Однако, за этой организационной мощью скрываются процессы внутреннего разложения. Империализм с
его колониальной политикой создает внутри пролетариата рабочую аристократию и отрывает верхушки партий и профсо-
юзов от масс. Ни один коренной вопрос рабочего движения не получает в Интернационале полного и точного разреше-
ния. Резолюции конгрессов страдают половинчатостью («каучуковые резолюции»), открывающей полный простор работе
реформистов. Центр тяжести переносится на парламентскую деятельность, а не на подготовку масс к революции. Вся
работа приспособляется к рамкам буржуазного строя, и заслоняется основная цель – борьба за уничтожение капитализма.
Война 1914 г. вскрыла всю внутреннюю несостоятельность II Интернационала, который распался с первых же дней войны.
Основная историческая роль II Интернационала заключается в том, что он превратил социализм из достояния отдельных
кружков в движение масс.После войны, в 1919 г., на конференции в Берне, II Интернационал восстанавливается. В усло-
виях революционного подъема и кризиса капитализма в 1917–1921 гг., а также и позже, при относительном укреплении
буржуазного строя после 1921 г., II Интернационал помогает буржуазии подавлять революцию, ведет травлю Советского
Союза и выполняет, таким образом, роль буржуазной агентуры в рабочем движении.
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Таковы были следствия неумолимой логики диалектического процесса развития рабо-
чего движения.

В чем же причина этого явления? В чем гарантия против его повторения? Каков отсюда
урок для будущего?

Конечно, основная причина неудачи первомайского празднества заключается в харак-
тере данного периода капиталистического развития, в процессе его углубления в каждой
отдельной стране и обусловленной этим процессом борьбы за демократизацию государ-
ственного строя, в приспособлении последнего к запросам капиталистического развития. Но
ведь в развитии капиталистического и всякого иного строя имеются двоякого рода тенден-
ции – консервативные и революционные; ведь рабочий класс – активный участник истори-
ческого процесса, его авангарду – социалистическим партиям – предназначено идти впереди
этого процесса, противопоставлять его революционные тенденции консервативным на всех
стадиях рабочего движения, выдвигать и отстаивать общие, независимые от национально-
сти, интересы всего пролетариата в его целом. Вот этой-то задачи и не выполняли социали-
стические партии в период II Интернационала, и это оказало непосредственное влияние на
судьбы первомайского праздника.

Под влиянием партийных верхов, состоявших из интеллигенции и рабочей бюрокра-
тии, социалистические партии в описанный период сосредоточили свое внимание на очень
полезной парламентской деятельности, но национальной, а не международной, не классо-
вой по самому своему существу. Рабочая же организация обратилась в их деятельности из
средства классовой борьбы в самоцель. Достаточно вспомнить, как вожди германской с.-д.
мотивировали перенесение майского праздника на ближайшее воскресенье. Они говорили,
что нельзя из-за демонстрации подвергать опасности образцовую партийную организацию,
парламентскую деятельность и многочисленные богатые профессиональные союзы5.

Нынешняя эпоха в рабочем движении прямо противоположна по своему характеру
минувшей эпохе. Открытая войной, в частности российской Октябрьской революцией, она
является эпохой непосредственной борьбы пролетариата за власть в мировом масштабе.

Ее характер благоприятствует выполнению майским праздником той роли, которую
старались ему предназначить революционные элементы парижского конгресса 1889 года.
Ему предстоит облегчить процесс образования III революционного Интернационала и слу-
жить делу мобилизации пролетарских сил для мировой социалистической революции.

Но для содействия выполнению им этой великой роли урок прошлого и запросы дан-
ной эпохи властно диктуют социалистам всех стран: 1) радикальную перемену их поли-
тики; 2) выставление соответствующих лозунгов в день первого мая. В первом отношении
им предстоит: 1) сосредоточение усилий на образовании III революционного Интернацио-
нала; 2) подчинение интересов каждой страны общим интересам международного проле-
тарского движения; парламентской деятельности – интересам борьбы пролетарских масс.

5 Об отношении к 1 мая вождей германской социал-демократии. – Постановление первого конгресса II Интернационала
(в 1889 г.) о провозглашении 1 мая днем международной солидарности рабочего класса и о прекращении работ в этот день
встретило довольно резкие возражения со стороны официальных вождей германской социал-демократии. Накануне 1 мая
1890 г., т.-е. первого года первомайского празднества, с.-д. фракция германского рейхстага выпускает воззвание, в котором
призывает отказаться от всякого празднования 1 мая, так как это может вредно отразиться на экономическом положении
рабочего класса. Повинуясь этому призыву, немецкие рабочие отпраздновали 1 мая частью вечером, частью в ближайшее
воскресенье. Только пролетариат Гамбурга решительно поддержал постановление первого конгресса II Интернационала и
организовал забастовку в день 1 мая. В 1891 г. германская с.-д. партия вновь усиленно рекомендует немецкому рабочему
классу воздержаться от забастовки в день 1 мая и перенести праздник на ближайшее воскресенье. Подобные решения при-
нимались правлением германской с.-д. партии из года в год. Это вызывало бурные протесты на конгрессах II Интернаци-
онала, которые не раз выносили решения, обязывавшие германскую с.-д. партию строго придерживаться постановлений
международных конгрессов о проведении первомайского праздника.
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Основными же лозунгами первомайского праздника могут быть в нынешнюю эпоху:
1) III Интернационал; 2) диктатура пролетариата; 3) всемирная советская республика; 4)
социалистическая революция.

«Известия ВЦИК» N 87 (351), 1 мая 1918 г.
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Л. Троцкий. ПОРЯДОК ИЗ ХАОСА

 
Немецкие солдаты торопятся к себе на родину из тех стран, куда их забросила пре-

ступная воля германских захватчиков. В пути на немецких солдат нападают новоиспеченные
польские полки, разоружают их, а то и избивают. Англо-французы и американцы вцепились
в горло Германии и, глядя на часы, подсчитывают ее лихорадочный пульс. Это не мешает
им требовать от правительства, чтобы остатки немецких войск вступили в бой с Советской
Россией и помешали ей освободить оккупированные немецким империализмом земли. Бель-
гийцы, страна которых еще вчера только была распята германским империализмом, сегодня
захватывают чисто-немецкие Прирейнские области. Полунищие, истощенные своими пра-
вящими казнокрадами, румыны, столица которых попеременно становится добычей нем-
цев и англо-французов, сами захватывают Бессарабию, Трансильванию и Буковину. Замор-
ские американские полки сидят на тычке нашего голодного и холодного Севера, недоумевая,
зачем их туда привезли. По улицам Берлина, еще недавно гордившегося своим железным
порядком, переливаются кровавые волны гражданской войны. Французские войска выса-
дились в Одессе, а тем временем обширнейшие области самой Франции заняты американ-
скими, английскими, австралийскими, канадскими войсками, которые обращаются с фран-
цузами, как с жителями колонии. Воскресающая после почти полутора-векового небытия
Польша с каким-то горячечным нетерпением ввязывается в бой с Украиной, Пруссией и
провоцирует Советскую Россию.

Американский президент Вильсон6, шитый белыми нитками ханжа и лицемер, Тар-
тюф7 на постном квакерском масле, странствует по окровавленной Европе, как высший пред-
ставитель морали, как мессия американского доллара, карает, милует и устраивает судьбы
народов. Его все зазывают, приглашают, умоляют: итальянский король, правительствующие
и предательствующие грузинские меньшевики, униженный и искательствующий Шейде-
ман8, облезлый тигр французского мещанства Клемансо9, все несгораемые кассы лондон-

6 Вильсон (1856–1924) – президент Северо-Американских Соединенных Штатов с 1912 г. по 1920 г. Был профессором
истории и политической экономии. В 1910 г. избирается губернатором одного из Штатов. В 1912 г. проходит в президенты,
как кандидат демократической партии. С начала мировой войны, когда нейтральная Америка наживает на военных зака-
зах миллиарды долларов, Вильсон выступает апостолом пацифизма. Это не помешало ему в 1917 г. вступить в войну на
стороне Антанты, когда объявленная Германией неограниченная подводная война поставила под угрозу американскую
торговлю с Европой. 18 января 1918 г. Вильсон выставляет свою программу мира, формулированную в знаменитых 14
пунктах, в которых говорится о демократическом мире без аннексий и контрибуций и т. д. (см. XII т., прим. 221). Его лице-
мерные пацифистские речи одурманивают широкие массы мелкой буржуазии и даже часть пролетариата воюющих стран.
Когда Версальский договор в 1919 г. обнажил истинную сущность империалистической политики, влиянию вильсонов-
ского пацифизма был нанесен сильнейший удар. В феврале 1924 г. Вильсон умер.

7 Тартюф – главный герой комедии Мольера того же названия. В этой комедии Мольер показал человека, который под
маской благочестия, добродетели и христианской кротости таит самую отвратительную алчность, подлость и лицемерие.
Имя Тартюфа стало синонимом лицемерного ханжи, который все свои низости совершает именем бога, постоянно призы-
вая его в свидетели.

8 Шейдеман, Филипп (род. в 1865 г.) – один из наиболее оппортунистических и социал-шовинистических вождей гер-
манской социал-демократии военного периода и первых лет революции. В молодости работал наборщиком. 18-ти лет
вошел в с.-д. партию. В 1895 г. редактировал провинциальный партийный орган. В 1903 г. был избран депутатом в рейхс-
таг, где выдвинулся, как оратор с.-д. фракции. В партии примыкал к Бебелевскому центру и боролся с реформизмом. В
1912 г. был избран в члены ЦК партии. После смерти Бебеля руководство партией переходит к Шейдеману и Эберту. С
самого начала войны Шейдеман превращается в ярого социал-патриота и становится во главе большинства германской
социал-демократии, скатившегося до роли покорного орудия германского империализма. Под его руководством с.-д. фрак-
ция рейхстага голосует за военные кредиты. В первые дни ноябрьской революции 1918 г. Шейдеман был против свержения
монархии, но затем подчинился неизбежному ходу событий и перешел на сторону восставших. После победы революции
входит в Совет Народных Уполномоченных. Вся его деятельность на этом посту, а после Веймарского учредительного
собрания (см. прим. 18) – на посту рейхсканцлера, была направлена на удушение рабочего движения. Каждое пролетарское
выступление жестоко подавлялось карательными отрядами, набранными из офицеров и буржуазных студентов. При пас-
сивном содействии правительства Шейдемана, во время январского восстания 1919 г., были убиты Карл Либкнехт и Роза
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ского Сити10 и даже повивальные бабки Швейцарии. Подвернув штаны, Вильсон шагает
через лужи европейской крови и, милостью нью-йоркской биржи, которая хорошо поставила
последнюю ставку в европейской лотерее, объединяет юго-славян с сербами, приценивается
к короне Габсбургов, между двумя понюшками табаку округляет Бельгию за счет ограблен-
ной Германии и прикидывает в мозгу, нельзя ли двинуть орангутангов и павианов для спа-
сения христианской культуры от варварства большевиков.

Европа похожа на сумасшедший дом, и кажется на первый взгляд, что обитатели ее
сами не знают за полчаса, кого они будут резать и с кем брататься. Но один урок неотра-
зимо выступает из смутных волн этого хаоса – преступная ответственность буржуазного
мира. Все, что ныне происходит в Европе, было подготовлено прошлыми веками – строем
хозяйства, государственными отношениями, системой милитаризма, моралью и филосо-
фией господствующих классов, религией всех попов. Монархия, дворянство, духовенство,
бюрократия, буржуазия, профессиональная интеллигенция, владыки богатств и властители
государств, – это они подготовляли и подготовили те непостижимые события, которые
делают старую, «культурную», христианскую Европу столь похожей на сумасшедший дом.

Европейский «хаос» является хаосом только по форме; по существу в нем находят свое
выражение высшие законы истории, которые разрушают старое, чтобы на месте его создать
новое. При помощи одних и тех же винтовок население Европы сражается сейчас во имя
различных задач и программ, отвечающих разным историческим эпохам. В основе своей
они сводятся к трем: империализм, национализм, коммунизм.

Война эта началась, как свалка великих капиталистических хищников во имя захвата
и раздела мира, – в этом и состоит империализм. Но для того, чтобы двинуть на борьбу
многомиллионные массы, натравить их друг на друга, поддерживать в них дух ненависти и
остервенения, нужны были «идеи» или «настроения», близкие обманутым и обреченным на
истребление массам. Этим гипнотическим средством в распоряжении империалистических
бандитов явилась идея национализма. Взаимная связь людей, говорящих на одном и том
же языке, принадлежащих к одной и той же нации, – большая сила. Эта связь не чувство-
валась, когда люди жили патриархальной жизнью в своих селах или провинциальных райо-
нах. Но чем больше развивалось буржуазное производство, чем более оно соединяло село
с селом, провинцию с городом, тем больше вовлеченные в его водоворот люди научились
ценить общий язык – этого великого посредника в материальном и духовном общении. Капи-
тализм стремился утвердиться прежде всего на национальной основе и породил могучие
национальные движения: в раздробленной Германии, в расчлененной Италии, в растерзан-
ной Польше, в Австро-Венгрии, в среде балканских славян, в Армении… Путем революций
и войн европейская буржуазия кое-как с прорехами и заплатами разрешила часть националь-
ной задачи. Созданы были единая Италия, единая Германия, без немецкой Австрии, зато с
дюжинами королей. Народы России связывались воедино стальными тисками царизма. В
Австрии и на Балканах продолжалась ожесточенная междоусобица наций, обреченных на
тесное сожительство и неспособных установить мирные формы сотрудничества.

Люксембург. В 1919 г. Шейдеман отошел от активной государственной и партийной работы, так как был слишком сильно
скомпрометирован в глазах немецких рабочих. В настоящее время – бургомистр г. Касселя.

9 Клемансо – крупнейший политический деятель буржуазной Франции. Выдвинулся как радикал еще в эпоху Париж-
ской Коммуны. В 90-е годы Клемансо стал популярным благодаря участию в деле Дрейфуса, на защиту которого высту-
пил одновременно с писателем Золя и др. Один из виднейших членов парламента, Клемансо своими энергичными выступ-
лениями против правительства неоднократно вызывал падение кабинета, в связи с чем получил прозвище «низвергателя
министерств». С 1902 г. Клемансо участвует в кабинетах то в качестве премьера, то в качестве министра. В бытность свою
премьером в 1917–1920 гг., Клемансо прославился в качестве «организатора победы» и главного руководителя Версальской
Конференции. В эти же годы Клемансо был вдохновителем интервенции в России.

10 Сити – часть Лондона, в которой помещаются биржа и все крупнейшие банки и торговые предприятия Англии.
Лондонский Сити являлся до войны центром мирового денежного рынка.
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Тем временем капитализм быстро перерос национальные рамки. Национальное госу-
дарство было для него только трамплином, необходимым для того, чтобы совершить пры-
жок. Капитал скоро стал космополитом, – в его распоряжении оказались мировые пути сооб-
щения, он имел агентов и слуг, говорящих на всех языках, и стремился грабить народы земли
независимо от их языка, цвета кожи и религии их жрецов. В то время как средняя и мел-
кая буржуазия, а также широкие круги рабочего класса продолжали еще оставаться в атмо-
сфере национальной идеологии, капитализм развился в империализм, в стремление к миро-
державному господству. Мировая бойня с самого начала представила угрожающую картину
сочетания империализма с национализмом: могущественной клике финансового капитала и
тяжелой промышленности удалось запрячь в свою колесницу все чувства, страсти и настро-
ения, воспитанные национальной связью, единством языка, общими историческими воспо-
минаниями и прежде всего общим сожительством в национальном государстве. Выходя на
большую дорогу для грабежей, захватов и истреблений, империалисты каждого из борю-
щихся лагерей сумели внушить народным массам мысль, будто дело идет о борьбе за наци-
ональную независимость и национальную культуру. Как банкиры и крупные фабриканты
эксплуатируют мелких лавочников и рабочих, так и империализм без остатка подчинил себе
националистические и шовинистические чувства и цели, притворяясь, будто служит им и
охраняет их. Этим страшным психологическим зарядом великая бойня питалась и держа-
лась в течение четырех с половиной лет.

Но выступил на сцену коммунизм. Он тоже в свое время возник на национальной почве
вместе с пробуждением рабочего движения под первый, еще неуверенный стук капитали-
стической машины. В учении коммунизма пролетариат противопоставил себя буржуазии.
И если она скоро стала империалистической, мирограбительской, то передовой пролета-
риат стал интернационалистическим, мирообъединительным. Империалистическая буржу-
азия представляет собой численно ничтожное меньшинство наций. Она держалась, правила,
господствовала до тех пор, пока ей удавалось при помощи идей и настроений национализма
держать в кабале широкие и мелкобуржуазные рабочие массы. Интернационалистический
пролетариат был меньшинством на другом полюсе. Он по праву надеялся вырвать большин-
ство народа из-под духовной кабалы империализма. Но до последней великой бойни наро-
дов даже и лучшие и наиболее проницательные вожди пролетариата не подозревали, какую
силу сохранили еще в сознании народных масс предрассудки буржуазной государственно-
сти и навыки национального консерватизма. Все это вскрылось в июле 1914 г., который был
без преувеличения самым черным месяцем мировой истории, не потому, что короли и бир-
жевики разнуздали войну, а потому, что им удалось внутренне овладеть сотнями миллионов
народных масс, обмануть, опутать, загипнотизировать их и психологически вовлечь в свое
разбойничье предприятие.

Интернационализм, который в течение десятилетий был официальным знаменем могу-
щественной организации рабочего класса, казалось, сразу исчез в огне и дыму международ-
ной бойни. Потом он обнаружился, как слабый мерцающий огонек отдельных, разрознен-
ных групп в разных странах. Ученые и неученые жрецы буржуазии пытались изображать
эти группы, как умирающие остатки утопической секты. Но имя Циммервальда11 уже тре-
вожным эхом прокатилось по всей буржуазной печати.

11 Циммервальд – название швейцарской деревни, в которой 5–8 сентября 1915 г. происходила конференция левых
интернационалистских меньшинств социалистических партий. Конференция, которая ставила себе целью объединить все
революционные элементы социалистического движения, оказалась далеко неоднородной по своему составу. Вокруг рус-
ской делегации большевиков, руководимой тов. Лениным, сгруппировались наиболее радикальные элементы (так называ-
емая «циммервальдская левая»), поведшие упорную борьбу с представителями более умеренных течений. После долгих
прений конференция сошлась на средней линии и выпустила манифест с призывом начать борьбу за мир без аннексий и
контрибуций, на основе самоопределения народов. Затем была образована постоянная интернациональная социалистиче-
ская комиссия с временным секретариатом в Берне. Впоследствии к Циммервальдскому союзу примкнуло более двадцати
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Революционные интернационалисты шли своим путем. Первым делом они отдали себе
ясный отчет в причинах того, что произошло. Долгая «эпоха» мирного буржуазного разви-
тия с его повседневной борьбой профессиональных союзов, реформистским крохоборством
и мелкими парламентскими потасовками – создала многомиллионную оппортунистиче-
скую на своих верхах организацию, наложившую могущественные оковы на революцион-
ную энергию пролетариата. Силой исторических событий официальная социал-демократия,
созданная под знаком социальной революции, превратилась в самую контрреволюционную
силу в Европе и во всем мире. Она так срослась с национальным государством, его пар-
ламентом, его министрами, его комиссиями, она так свыклась со своими друго-врагами –
парламентскими мошенниками буржуазии и мещанства, что в начавшейся кровавой ката-
строфе капиталистического строя не усмотрела ничего, кроме опасности национальному
«единству». Вместо того чтобы призвать пролетарские массы к наступлению на капита-
лизм, она призвала их к обороне «национального» государства. Она, эта социал-демократия
Плехановых, Церетели12, Шейдеманов, Каутских13, Реноделей14, Лонге15, мобилизовала на

партий и партийных меньшинств, что навлекло на них бешеную травлю со стороны социал-патриотов II Интернационала.
Циммервальдское объединение просуществовало вплоть до I Конгресса Коминтерна в 1919 г., на котором оно объявило
себя распущенным. Несмотря на умеренность своих лозунгов, Циммервальдская конференция сыграла большую роль в
деле разоблачения предательства социалистических партий «большинства» и выработки взглядов последовательного рево-
люционного интернационализма, подготовив тем самым, через циммервальдскую левую, создание Коммунистического
Интернационала.

12 Церетели – видный лидер меньшевиков. После Февральской революции стал оборонцем. Входил в коалиционное
правительство Керенского. В настоящее время находится за границей (подробнее см. том III, часть I, прим. 32).

13 Карл Каутский (род. в 1854 г.) – виднейший теоретик II Интернационала. Редактор научного органа германской соц. –
дем. партии «Die Neue Zeit», прекратившего свое существование в 1923 г. Перу Каутского принадлежит ряд ценных работ в
области политической экономии, истории, социологии и политики. Наиболее известны следующие его книги, переведен-
ные на главные европейские языки: «Предшественники новейшего социализма», «Аграрный вопрос», «Эрфуртская про-
грамма», «Анти-Бернштейн», «Этика и материалистическое понимание истории»; брошюры: «Путь к власти», «Движу-
щие силы русской революции» и др. Начав свою деятельность в качестве теоретика германской социал-демократии, как
революционный марксист, активно боровшийся со всякими видами оппортунизма в международном рабочем движении
(«мильеранизм» и «бернштейнианство»), Каутский, однако, уже в довоенные годы мало-помалу начинает склоняться к
реформизму. Крайний радикал в области теории, в течение десятков лет бывший выдающимся пропагандистом и попу-
ляризатором учения Маркса и Энгельса, он в своей политической практике, вместе со всей германской социал-демокра-
тией, все более проникался духом оппортунизма и реформизма. Империалистская война, вскрывшая всю оппортунистиче-
скую гниль II Интернационала, обнаружила также несостоятельность его главного теоретического вождя, К. Каутского. По
вопросу о голосовании военных кредитов правительству Вильгельма Каутский занял промежуточную позицию. Вообще
позиция К. Каутского во время войны, как и последнее, сводилась и сводится к постоянным колебаниям между револю-
ционным и оппортунистическим течениями в рабочем движении, с перевесом в пользу последнего. Хотя во время войны
К. Каутский и отмежевывался от Шейдемана и даже одно время откололся от него (создание независимой социал-демо-
кратической партии), он тем не менее старался теоретически примирить интернационализм и оборону отечества, интерна-
ционализм и социал-соглашательство.Ту же оппортунистическую и половинчатую линию вел Каутский по отношению к
Октябрьской революции в России и ноябрьской в Германии. Будучи одним из вдохновителей и организаторов 2 1/2 Интер-
национала, возникшего в 1921 г., он содействует через год его обратному переходу в ряды желтого II Интернационала.
Являясь апологетом демократии, он объективно поддерживает самую разнузданную буржуазную диктатуру. В сущности,
все центристские партии после войны в основном руководятся позицией К. Каутского, и в этом смысле можно говорить
о международном каутскианстве, хотя сам Каутский в последние годы не играет активной политической роли. В 1923–
1925 гг. Каутский в целом ряде печатных произведений подверг критике принципы советской диктатуры и наряду с бур-
жуазными писаками Западной Европы обрушился на Советскую Россию потоком лжи и инсинуаций.

14 Ренодель, П. – один из руководителей французской социалистической партии, лидер ее правого крыла. В 90-х годах
вместе с Жоресом, Брианом и др. основал федерацию независимых социалистов – оппортунистическую группу, состояв-
шую из отдельных интеллигентов, не примыкавших ни к левой, ни к правой части французского социалистического дви-
жения. В 1902 г. вместе с федерацией независимых Ренодель входит во французскую социалистическую партию, объеди-
нившую правые группы. В 1905 г. вместе со своей партией вошел в объединенную социалистическую партию. До мировой
войны не играл особенно выдающейся роли в социалистическом движении. После смерти Жореса становится редактором
центрального партийного органа «L'Humanite» и одним из руководителей партии. Его политика во время войны всецело
направлена на поддержку империалистического правительства. Его лозунг – война до победного конца. В 1919–1920 гг.,
когда большинство партии шло влево, он энергично боролся с попытками левого крыла примкнуть к III Интернационалу.
В конце 1920 г., после раскола на съезде в Туре, он стал во главе меньшинства, сохранившего название социалистической
партии. С приходом к власти в 1924 г. буржуазного левого блока Ренодель всецело поддерживает новое правительство.
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службу империализму все национальные предрассудки, все рабские инстинкты, всю накипь
шовинизма, все темное и гнойное, что скопилось в душе угнетенных трудовых масс в тече-
ние веков рабства. Для партии революционного коммунизма было ясно, что этот гигант-
ский исторический шантаж должен будет закончиться страшным крушением господствую-
щей клики их прислужников. Чтобы вызвать в массах воинственный подъем, готовность к
самопожертвованию, наконец, простую способность провести годы в грязных, зловонных
ямах окопов, нужно было породить в их сознании огромные надежды, чудовищные иллюзии.
Разочарование и ожесточение масс должны были неизбежно принять размеры, пропорцио-
нальные масштабу обмана. Революционные интернационалисты (тогда они еще не называ-
лись коммунистами) предвидели это и на этом предвидении строили свою революционную
тактику: они «держали курс» на социальную революцию.

Два сознательных меньшинства – империалистическое и интернационалистическое –
объявили друг другу смертельную борьбу, и прежде чем их борьба перешла на улицу городов
в виде открытой гражданской войны, она развернулась в сознании миллионов и миллионов
трудящихся людей. Это уже были не парламентские конфликты, которые даже в самые луч-
шие моменты парламентаризма обнаруживали весьма ограниченную силу воспитательного
действия. Здесь весь народ, до самых его темных и косных низов, был захвачен стальными
когтями милитаризма и насильственно вовлечен в самый водоворот событий. Империализму
противостоял коммунизм, который говорил: «Теперь ты на деле показываешь массам, что ты
такое и на что способен, а потом настанет очередь для меня». Великая тяжба между импери-
ализмом и коммунизмом разрешается не параграфами реформы, не парламентскими голосо-
ваниями и не стачечными отчетами профессиональных союзов. События пишутся железом,
и каждый шаг борьбы запечатлевается кровью. Это одно уже предрешало, что исход борьбы
между империализмом и коммунизмом не будет найден на пути формальной демократии.
Решение основных вопросов общественного развития путем всеобщего голосования должно
было бы означать в настоящих условиях, когда вопросы поставлены ребром, прекращение
борьбы между смертельными классовыми врагами и апелляцию к третейскому судье, в лице
тех промежуточных, главным образом, мелкобуржуазных масс, которые еще не вовлечены
в борьбу или участвовали в ней полусознательно. Но именно эти массы, обманутые вели-
кой ложью национализма, переживающие самые разнообразные противоречивые настрое-
ния, – эти массы не могут казаться авторитетным третейским судьей ни империализму, ни,
тем более, коммунизму, ни даже самим себе. Переждать, отложить разрешение спора до тех
пор, пока смятенные промежуточные массы придут в себя и сделают все выводы из уроков
войны? Как, каким путем? – Искусственные паузы возможны в схватке атлетов, на арене
цирка или на трибуне парламента, но не в гражданской войне. Чем большего напряжения
достигли все отношения, все нужды, все бедствия в результате империалистической войны,
тем меньше оставалось объективной возможности ввести борьбу в рамки формальной демо-
кратии, одновременного всеобщего поднятия рук. «В этой войне ты, империализм, показал,

15 Лонге, Жан – один из вождей французской социалистической партии. Сын видного французского социалиста Ш.
Лонге и внук К. Маркса.Во время войны Лонге проводил половинчатую и соглашательскую политику, пожалуй, даже более
ренегатскую, чем его духовный отец – К. Каутский. Лонге голосовал за военные кредиты и всячески старался представить
войну со стороны Франции оборонительной, имеющей своей целью защиту демократии. Оппозиция Лонге буржуазным
партиям не шла дальше платонических протестов. Когда Антанта, во главе с Францией, подвергла Советскую Республику
интервенции и блокаде, Лонге, чтобы окончательно не скомпрометировать себя в глазах революционно-настроенных фран-
цузских рабочих, вынужден был взять на себя роль защитника русских большевиков. Он даже словесно признал принцип
диктатуры пролетариата и советскую систему с тем, конечно, чтобы не делать никаких практических выводов из этого
признания. Такую же непоследовательную и соглашательскую линию он проводил и в организационных вопросах: сло-
весно воюя самым радикальным образом с открытыми реформистами и социал-патриотами, Лонге практически считал
необходимым сохранять единство с ренегатом Тома и тому подобными политическими деятелями. С 1920 г., после раскола
в ФСП в связи с вопросом об отношении к Коммунистическому Интернационалу, Лонге возглавляет правое меньшинство
партии, ведя систематическую борьбу с французской коммунистической партией, возникшей из большинства ФСП
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на что способен, а теперь пришла моя очередь: я возьму в руки власть и покажу еще колеб-
лющимся, еще смятенным массам, на что я способен, куда я их веду, что я им хочу или спо-
собен дать». Таков был лозунг Октябрьского восстания коммунизма, таков смысл той гроз-
ной войны, которую спартаковцы объявили буржуазному миру на улицах Берлина.

Империалистическая бойня разрешилась гражданской войной. Чем больше капитали-
стическая война приучила рабочих орудовать винтовкой, тем решительнее они начинают
применять винтовку во имя своих целей. Однако, еще не ликвидирована и старая бойня, еще
вспыхивают там и сям новые кровавые столкновения по линии наций и государств и угро-
жают разлиться новым пожаром. В тот момент, когда коммунизм уже празднует свои первые
победы и имеет все права не бояться отдельных поражений, из-под вулканической почвы
еще вырываются желтые языки националистического пламени.

Вчера еще задушенная, расчлененная, истерзанная и обескровленная Польша, сегодня,
в последнем запоздалом опьянении национализма, пытается ограбить Пруссию, Галицию,
Литву и Белоруссию. А польский пролетариат уже строит свои Советы.

Сербский национализм ищет грабительского удовлетворения за старые унижения и
раны на территории, населенной болгарами. Италия рвет к себе сербские провинции. Чехи,
едва вырвавшись из-под немецко-габсбургской пяты, опьянев от той мнимой самостоятель-
ности, которую им предоставили могущественные шулера империализма, насилуют города
немецкой Богемии и громят русских в Сибири. Бьют в набат чешские коммунисты. События
нагромождаются на события. Карта Европы меняется непрерывно, но самые глубокие пере-
мены происходят в сознании масс. Та винтовка, что вчера служила национальному импери-
ализму, сегодня в той же руке служит делу социальной революции. Американская биржа,
которая долго и искусно разжигала европейский костер, чтобы дать возможность своим бан-
кирам и промышленникам погреть у его огня руки, теперь послала в Европу своего главного
приказчика, своего верховного маклера, медоточивого выжигу Вильсона, чтобы поближе
рассмотреть, не зашло ли дело слишком далеко. «Хе-хе-хе, – смеялись еще недавно в бри-
тые подбородки, потирая руки, американские миллиардеры, – Европа стала сумасшедшим
домом, Европа истощена, разорена, Европа превращается в кладбище старой культуры; мы
будем посещать ее развалины, мы скупим лучшие ее памятники, мы будем щедро давать
на чай августейшим отпрыскам всех европейских династий; конкуренция Европы исчезает,
промышленная жизнь перейдет окончательно к нам, и барыши всего мира станут стекаться
в наш американский карман».

Но сейчас злорадное хихиканье начинает застревать в глотке у биржевых янки. В евро-
пейском хаосе все повелительнее и могущественнее поднимает свою голову идея порядка,
нового, коммунистического порядка. В сутолоке и сумятице кровавых столкновений, импе-
риалистических, национальных и классовых, наиболее отставшие в революционном отно-
шении народы медленно, но неуклонно равняются по тем, которые уже оставили позади
свои первые победы. Из тюрьмы народов, какой была царская Россия, на наших глазах, в
наши дни, с освобождением Риги, Вильны, Харькова, вырастает свободная федерация совет-
ских республик. Нет другого выхода и другого пути для народов бывшей Австро-Венгрии и
Балканского полуострова. Советская Германия войдет членом в эту семью, которая месяцем
позже или раньше включит в свой состав советскую Италию, советскую Францию. Превра-
щение Европы в федерацию советских республик есть единственно-мыслимое разрешение
потребностей национального развития больших и малых народов без ущерба для централи-
стических потребностей хозяйственного единства – сперва Европы, а затем и всего мира.

Буржуазные демократы мечтали в свое время о соединенных штатах Европы. Эти
мечты нашли лицемерно-запоздалый отзвук в речах французских социал-патриотов в
первую эпоху последней войны. Объединить Европу буржуазия не смогла, ибо объединяю-
щим тенденциям хозяйственного развития она противопоставляла разделяющую волю наци-
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онального империализма. Чтобы объединить народы, нужно освободить хозяйство от оков
частной собственности. Только диктатура пролетариата способна ввести потребности наци-
онального развития в их естественные и законные границы и соподчинить нации в единстве
трудового сотрудничества: это и будет федерация советских республик Европы на основе
свободного самоопределения населяющих ее народов. Другого решения нет. Этот союз будет
направлен против Англии, если она отстанет в своем революционном развитии от конти-
нента. Вместе с советской Англией европейская федерация будет направлять свои удары
против империалистической диктатуры Северной Америки до тех пор, пока заокеанская
республика останется республикой доллара, – пока торжествующее хрюканье нью-йоркской
биржи не перейдет в ее предсмертный хрип.

Еще кровавый хаос стоит над Европой. Старое сочетается с новым. События нагро-
мождаются на события, и кровь наслояется на кровь. Но из этого хаоса все решительнее
и смелее выступает идея коммунистического порядка, от которой не спасут буржуазию ни
ее версальские заговоры, ни ее наемные банды, ни добровольные лакеи соглашательства и
социал-патриотизма, ни великий заокеанский покровитель всех душегубов капитализма.

Уже не призрак коммунизма ходит по Европе, как 72 года назад, когда писался «Ком-
мунистический манифест», – в призрак превращаются идеи и надежды буржуазии, – ком-
мунизм шествует по Европе во плоти и крови.
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Л. Троцкий. МЫСЛИ О ХОДЕ

ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
(В пути)

 
 
I
 

Когда-то церковь говорила: «Свет с востока». В нашу эпоху с востока началась рево-
люция. Из России она перешла в Венгрию16, из Венгрии в Баварию17 и, нет сомнения, пой-
дет дальше на запад Европы. Этот ход событий совершается наперекор довольно широко

16 Венгерская Советская Республика. – Могучий революционный подъем послевоенных годов нашел свой отклик также
и в Венгрии, где в марте 1919 г. образовалась Советская Республика. На смену мелкобуржуазному правительству графа
Карольи пришли социал-демократы, которые под давлением рабочих масс предложили компартии стать совместно у вла-
сти и слиться в одну партию на основе коммунистической программы и провозглашения Советской власти. Компартия
согласилась на это предложение, которое, однако, впоследствии послужило одной из причин гибели Венгерской Советской
Республики. Власть была организована по советской системе, правительство успело провести ряд революционных меро-
приятий, создало красную армию. В это время Антанта окружила Венгрию блокадой, а Румыния и Чехо-Словакия напали
на нее. После первых побед, венгерская красная армия, под напором белых войск, стала отступать. Советская Россия, окру-
женная кольцом врагов, не могла оказать помощи Венгрии. В то же время обнаружились и внутренние осложнения. Совет-
ское правительство в решении аграрного вопроса допустило крупную ошибку. Большая часть помещичьих земель была
отдана под совхозы, чем, правда, был удовлетворен сельскохозяйственный пролетариат, но масса беднейшего и среднего
крестьянства земли не получила, и это естественно оттолкнуло ее от пролетарской революции. Недовольное крестьянство
сильно сократило снабжение городов, среди городского населения начался голод. В то же время социал-демократы, зани-
мавшие ряд ответственных постов и сохранившие довольно сильное влияние в рабочих массах, саботировали революцию,
вели разлагающую пропаганду и ослабляли революционную энергию пролетариата. Эти внутренние осложнения, в связи с
поражениями на фронтах, привели к падению Советской власти (в начале августа 1919 г.). В Венгрии воцарилась диктатура
адмирала Хорти, сопровождавшаяся бешеным белым террором.

17 Баварская Советская Республика. – Революционное движение, начавшееся в 1919 г. в Северной Германии, переки-
нулось также и в Баварию. Баварское правительство во главе с премьер-министром Куртом Эйснером и Гофманом посто-
янно возбуждало против себя недовольство как пролетариата, так и буржуазии своей нерешительной политикой. 21 фев-
раля 1919 г. глава правительства Курт Эйснер был убит реакционером графом Арко. 17 марта 1919 г. власть в Баварии
переходит в руки министерства из правых социалистов и независимых во главе с Гофманом. Однако, и это правительство
встречало сильное противодействие со стороны все усиливающегося пролетариата и буржуазии, недовольной слишком
мягкими действиями правительства и требовавшей энергичных мер против рабочего класса. Положение с.-д. правитель-
ства становилось все более и более шатким, и оно тщетно искало выхода из создавшейся обстановки. К этому времени
в баварском рабочем классе под влиянием русской и венгерской революций укрепляется идея диктатуры пролетариата и
рабочих советов. 3 апреля 1919 г. в Аугсбурге на собрании, созванном правыми социалистами, впервые выдвигается тре-
бование о создании советской республики. К этому требованию, как единственному выходу из создавшегося правитель-
ственного кризиса, присоединяются независимые, с.-д. и часть министерства Гофмана. 4 апреля на тайном совещании с.-
д., министров и независимых коммунистам предлагается войти в будущее советское правительство. От этого предложения
коммунисты решительно отказались, мотивируя свое решение нежеланием сотрудничать с с.-д. и независимыми и считая
невозможным принимать участие в работах правительства, созданного путем искусственных комбинаций сверху, без вся-
кого участия масс. 7 апреля Бавария торжественно провозглашается Советской Республикой. Новое правительство, состо-
явшее в большинстве из независимых, прикрываясь фразами о социализме и диктатуре пролетариата, продолжает на деле
проводить все ту же буржуазную политику. В это время компартия ведет агитацию на фабриках и заводах, раскрывая массам
истинную сущность «советского» правительства. 13 апреля, когда в Мюнхене готовился контрреволюционный переворот,
революционные фабзавкомы и мюнхенский гарнизон свергли так называемое советское правительство и провозгласили
советское правительство из коммунистов и революционных рабочих. Новое советское правительство во главе с коммуни-
стом Евгением Левинэ приступает к действительному проведению в жизнь основ пролетарской диктатуры. Оно проводит
национализацию предприятий и банков, организует контроль фабзавкомов над предприятиями и принимает меры к созда-
нию хорошо вооруженной красной армии. Кроме того советским правительством был задуман целый ряд других важных
политических и экономических мероприятий. Тем временем против революционного Мюнхена стали стягиваться белые
войска, численностью в 100.000 человек. Красная армия упорно защищалась, но вынуждена была отступить. 1 мая 1919 г.
белая армия вошла в Мюнхен. С этого момента начинается период белого террора. По официальным сведениям с 1 по 8 мая
было убито 577 человек, расстреляно 184. За участие в советском движении судом осуждено на разные сроки 2.209 чело-
век.Основными причинами поражения Баварской Советской Республики нужно считать: полное отсутствие поддержки
крестьянства, слабость компартии, участие оппортунистических элементов в фабзавкомах и советах и изолированность
революционного Мюнхена от остальной Германии.
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распространенным, будто бы марксистским предрассудкам широких кругов интеллигенции,
и не только русской.

Революция, которую мы переживаем, является пролетарской, а пролетариат сильнее
в старых капиталистических странах, многочисленнее, организованнее, сознательнее. Есте-
ственно было бы, как будто, ожидать, что революция в Европе будет развиваться прибли-
зительно по такому же пути, по которому шло развитие капитализма: Англия – перворож-
денная капиталистическая страна, за ней Франция, потом Германия, Австрия и, наконец, в
последнем счете – Россия.

Это представление составляло, можно сказать, исходную ошибку меньшевизма, тео-
ретическую основу всего его дальнейшего падения. Согласно этому «марксизму», приспо-
собленному для мелкобуржуазного кругозора, все страны Европы должны в непреодолимой
последовательности пройти две стадии: феодально-крепостническую и буржуазно-демокра-
тическую, чтобы дойти до социалистической. По Дану и Потресову, Германия 1910 года
только что приступала к совершению своей буржуазно-демократической революции, чтобы
затем, на основе ее, подготовлять социалистическую революцию. Что собственно эти гос-
пода понимали под «социалистической революцией», этого они никогда объяснить не могли
бы. Они, впрочем, и не чувствовали потребности в подобном объяснении, так как социали-
стическая революция относилась для них к потустороннему миру. Неудивительно, что она
показалась им… большевистским озорством, когда они встретились с ней на исторической
дороге. С точки зрения этой плоской исторической постепеновщины чудовищной казалась
самая мысль о том, что русская революция, придя к победе, поставит у власти пролетариат;
что победоносный пролетариат, если бы и хотел, – а он не хотел, – не смог бы удержать
революцию в рамках буржуазной демократии. Несмотря на то, что этот исторический про-
гноз был развит почти за полтора десятилетия до Октябрьской революции 1917 года, мень-
шевики искренно, в своем роде, считали завоевание пролетариатом политической власти
случайностью и «авантюрой». Столь же искренно считали они советский режим продук-
том отсталости и варварства русских условий. Механизм буржуазной демократии считался
этими самовлюбленными идеологами полупросвещенного мещанства высшим выражением
человеческой цивилизации: учредительное собрание они противопоставляли советам при-
близительно так же, как можно бы противопоставить автомобиль крестьянской телеге.

Однако, дальнейший ход событий продолжал идти наперекор этим «здравым»
общественно-необходимым предрассудкам среднего пошляка. Прежде всего в Германии,
несмотря на наличность скрывающегося в Веймаре учредительного собрания18 со всеми его
демократическими дарами, возникла все более крепнущая партия, сразу всосавшая в себя
наиболее героические элементы пролетариата, партия, которая на своем знамени написала
«власть советам». Творческой работы шейдемановского учредительного собрания никто
не замечает, ею никто во всем мире не интересуется. Все внимание не только немецкого
народа, но и всего человечества, сосредоточено на гигантской борьбе между правящей кли-

18 Веймарское учредительное собрание – было созвано после ноябрьской революции 1918 г. в Германии. Выборы в
учредительное собрание происходили 19 января 1919 г. тотчас же после восстания спартаковцев, под впечатлением неудачи
этого восстания и белого террора. Результаты выборов были таковы: независимые социал-демократы получили 2.300.000
голосов и 22 депутатских места; социал-демократы большинства – 11 1/2 миллионов голосов и 163 депутатских места;
демократы и центр – 11.600.000 голосов и 163 депутатских места; народная партия и националисты – 4.400.000 голосов
и 63 места; мелкие группы – около 1/2 миллиона голосов и 10 мест. Коммунисты бойкотировали выборы. Учредительное
собрание открылось 6 февраля не в Берлине, который был центром революционных событий, а в небольшом провинциаль-
ном городке Веймаре. Социал-демократическое большинство ЦИКа Советов Германии добровольно передало всю полноту
власти Веймарскому учредительному собранию. Первым шагом собрания было избрание Эберта президентом Германской
Республики и образование коалиционного правительства из социал-демократов, демократов и представителей центра во
главе с Шейдеманом. В июне 1919 г. учредительное собрание ратифицировало Версальский мирный договор. 11 августа
Веймарским собранием была принята конституция, по которой Германия объявлялась парламентской республикой.
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кой учредительного собрания и революционным пролетариатом, сразу оказавшимся вне
рамок легальной учредиловской «демократии».

В Венгрии и в Баварии процесс уже сейчас зашел дальше: на смену формальной демо-
кратии, которая запоздалый отпечаток вчерашнего дня превращает в тормоз для завтрашнего
дня революции, там установилась подлинная, реальная демократия в виде господства побе-
доносного пролетариата.

Но если ход событий идет совершенно не по маршруту мещанских постепеновцев,
которые не только перед другими, но и перед собой долго притворялись марксистами, то,
с другой стороны, самый ход революционного развития требует объяснения. Факт таков,
что революция началась и привела к победе пролетариата в самой отсталой из больших
стран Европы, в России. Венгрия являлась, несомненно, более отсталой половиной быв-
шей австро-венгерской монархии, которая в целом, в смысле капиталистического, да и куль-
турно-политического развития, стояла между Россией и Германией. Бавария, где, вслед за
Венгрией, установилась Советская власть, представляет собой не передовую, а, наоборот,
отсталую в отношении капиталистического развития часть Германии. Таким образом, про-
летарская революция начала с наиболее отсталой страны Европы и затем подвигается со
ступеньки на ступеньку вверх по направлению к странам, экономически наиболее высоко
развитым.

Чем объясняется это «несоответствие»?

Старейшей страной капиталистической Европы и всего мира является Англия. Между
тем Англия, особенно за последнее полустолетие, являлась, под углом зрения пролетар-
ской революции, самой консервативной страной. Последовательные социал-реформисты,
т.-е. такие, которые пытались сводить концы с концами, делали отсюда нужные для них
выводы и утверждали, что именно Англия предуказывает путь политического развития
другим странам и что в будущем весь европейский пролетариат откажется от программы
социальной революции. Для марксистов же «несоответствие» между капиталистическим
развитием и социалистическим движением Англии, как обусловленное временным сочета-
нием исторических причин, не заключало в себе ничего обескураживающего. Именно ран-
нее выступление Англии на путь капиталистического развития и мирового хищничества
создало не только для ее буржуазии, но и для части рабочего класса привилегированное
положение. Островное положение Англии освобождало ее от непосредственных тягот сухо-
путного милитаризма. Могущественный морской милитаризм, хотя и требовал огромных
расходов, но держался на немногочисленных кадрах наемников и не требовал перехода к
всеобщей воинской повинности. Буржуазия искусно воспользовалась этими условиями для
того, чтобы, отделив верхи рабочего класса от низов, создать аристократию «квалифици-
рованных» и пропитать ее кастовым тред-юнионизмом. Гибкий при всем своем консерва-
тизме, парламентарный механизм Великобритании, постоянная борьба двух исторических
партий, либеральной и консервативной, – борьба временами крайне напряженная по форме,
хотя и достаточно плоская по содержанию, – создавали всегда в нужный момент искусствен-
ную политическую отдушину для недовольства рабочих масс. Это довершалось дьяволь-
ской ловкостью правящей буржуазной клики в деле духовной обработки и подкупа, иногда
очень «утонченного», вождей рабочего класса. Таким образом, благодаря раннему капита-
листическому развитию Англии, буржуазия ее получила в свое распоряжение такие сред-
ства, которые позволяли ей систематически противодействовать пролетарской революции.
В самом пролетариате, точнее – в верхнем его слое, выработались в силу тех же условий в
высшей степени консервативные тенденции, которые сказывались в течение десятилетий,
предшествовавших мировой войне… Если марксизм учит, что классовые отношения слага-
ются в процессе производства и отвечают известному состоянию производственных сил;
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что все формы идеологии и в первую голову политика отвечают классовым отношениям,
то это вовсе не значит, что между политикой, классовыми группировками и производством
существуют простые механические отношения, которые измеряются четырьмя правилами
арифметики. Взаимоотношения, наоборот, крайне сложны. Диалектически истолковывать
ход развития страны, в том числе и ее революционного развития, можно лишь из взаимодей-
ствия всех материальных и надстроечных факторов, национальных и мировых, а не путем
внешних сопоставлений и формальных аналогий.

Англия совершила свою буржуазную революцию в XVII столетии, Франция – в конце
XVIII. На европейском континенте Франция долго была самой передовой, самой «культур-
ной» страной. Французские социал-патриоты еще в начале этой войны искренно верили,
что вся судьба человечества вращается вокруг Парижа. Но опять-таки, именно в силу своей
ранней буржуазной цивилизации, Франция развила в своем капитализме могущественные
консервативные тенденции. Медленный, органический рост капитализма не разрушал меха-
нически, а тащил за собой французское ремесло, сдвигая его только на другие позиции,
отводя ему все более подчиненную роль. Продажа революцией с молотка феодальных земель
крестьянству создала крайне живучую, цепкую, упорную, мелкобуржуазную французскую
деревню. Буржуазная по своим предельным целям и результатам, Великая Французская
Революция XVIII ст. была в то же время глубоко национальной – в том смысле, что собрала
вокруг себя большинство нации и, прежде всего, ее творческие классы. Эта революция
на пять четвертей столетия связала общими воспоминаниями и традициями значительную
часть французского рабочего класса с левыми элементами буржуазной демократии. Жорес
был величайшим и последним представителем этой консервативной идеологической связи.
В этих условиях политическая атмосфера Франции не могла не заражать широкие, особенно
полу-ремесленные слои французского пролетариата мелкобуржуазными иллюзиями. С дру-
гой стороны, именно богатое революционное прошлое делало французский пролетариат
склонным подводить с буржуазией счеты на баррикадах. Теоретически неясный, но прак-
тически крайне напряженный характер классовой борьбы держал французскую буржуазию
настороже и заставил ее рано перейти к экспорту финансового капитала. С одной стороны,
обольщая народные массы, и в том числе рабочих, драматической игрой антидинастических,
антиклерикальных, республиканских, радикальных и прочих тенденций, французская бур-
жуазия использовала, с другой стороны, преимущество своего раннего происхождения и
положение мировой ростовщицы, чтобы задерживать в самой Франции рост новых, револю-
ционизирующих форм индустриализма. Только анализ экономических и политических усло-
вий развития Франции, притом не только национальных, но и мировых, может объяснить,
почему после героической вспышки Парижской Коммуны пролетариат Франции, раздроб-
ленный между группами и сектами, анархическими на одном крыле, поссибилистскими19 на
другом, оказался неспособен к открытому революционному классовому действию, к прямой
борьбе за государственную власть.

19 Поссибилисты. – Так назывались члены французской социалистической партии, считавшие, что социалистическая
партия должна ограничивать свою деятельность вполне конкретными целями, осуществление которых возможно (possible)
в рамках капиталистического общества. С этой точки зрения, основной задачей социалистической партии являлось приоб-
ретение парламентских мандатов. В 1882 г. поссибилисты образовали собственную партию, отколовшись от марксистского
крыла французской социалистической партии, так называемых гедистов, во главе которых стояли Гед и Лафарг. Вождем
новой партии, назвавшей себя «социально-революционной», был Брусс. В 1890 г. на съезде поссибилистов произошел рас-
кол, непосредственным поводом к которому послужил вопрос о том, перед кем ответствен выборный депутат, перед своим
комитетом или перед партийной организацией в целом. Первое решение отстаивал Брусс, второе, более левое, защищал
Аллеман. В результате поссибилисты раскололись на две группы – на федерацию рабочих социалистов во главе с Бруссом
и рабочую социально-революционную партию во главе с Аллеманом. По своим тактическим воззрениям поссибилисты
являлись непосредственными предшественниками немецких соглашателей типа Фольмара, Бернштейна и др.
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Для Германии период могущественного капиталистического расцвета начался после
победоносных войн 1864-66-71 гг.20. Почва национального единства, орошенная золотым
дождем французских миллиардов, стала почвой блестящего грюндерства, нескончаемой
спекуляции, но также и небывалого технического развития. В отличие от французского,
рабочий класс Германии рос с чрезвычайной быстротой, и главнейшая доля его энергии ухо-
дила на то, чтобы собрать, сплотить, организовать свои собственные ряды. В своем неудер-
жимом подъеме рабочий класс Германии испытывал огромное удовлетворение, подсчиты-
вая свои автоматически возрастающие силы на бюллетенях парламентских выборов или
в кассовых отчетах профессиональных союзов. Победоносная конкуренция Германии на
мировом рынке создавала столь же благоприятные условия для роста этих последних, как
и для несомненного улучшения положения части рабочего класса. В этих условиях гер-
манская социал-демократия стала живым – потом все более и более мертвым – воплоще-
нием организационного фетишизма. Вросши корнями в национальное государство и в наци-

20 Войны 1864–1866 – 1871 гг. – В первой половине XIX столетия Германия представляла собой страну, раздробленную
на множество (до 39) мелких государств, почти независимых друг от друга. Эта раздробленность становится препятствием
на пути промышленного роста страны, которая с 30-х годов XIX века и особенно после революции 1848 г. начинает выхо-
дить на широкую дорогу капиталистического развития. Перегороженная сетью таможенных застав на отдельные части,
с различными видами денежных знаков и различными торгово-промышленными уставами, Германия была лишена широ-
кого внутреннего рынка – основной предпосылки для нормального развития капитализма. В силу этих же причин Герма-
ния была чрезвычайно слабо защищена от вторжения иностранных товаров и не могла выгодно сбывать свои товары на
внешних рынках. В то же время политическая раздробленность Германии оставляла ее беззащитной в борьбе с внешними
врагами, так как она не имела ни сильной армии, ни флота. Объединение Германии стало неотложной потребностью.Один
путь к этому объединению лежал через революцию масс, через свержение королей и князей и образование единой демо-
кратической Германии. Но немецкий пролетариат был в то время еще слишком малочислен и неорганизован, чтобы пове-
сти за собой всю Германию по этой дороге, а немецкая буржуазия, политически неоформленная и боящаяся пролетариата,
не решалась стать во главе национально-объединительного движения. Оставался другой путь: путь создания Германской
Империи «кровью и железом», путь «революции сверху». Выполнение этой задачи выпало на долю той части прусского
юнкерства, которая была втянута в круг капиталистических интересов и возглавлялась Бисмарком. Либеральная буржуазия
пыталась вначале организовать оппозицию против Бисмарка, но вскоре, увлекшись наступившим промышленным подъ-
емом в связи с успехами внешней политики Бисмарка, переменила фронт и стала его поддерживать. Главным средством,
которым пользовался Бисмарк для достижения своих целей, была агрессивная внешняя политика, при помощи которой
он стремился вызвать ряд войн, чтобы заставить мелкие немецкие государства объединиться вокруг военного могущества
Пруссии. Войны 1864–1866 – 1871 гг. и явились выражением этой политики.Первая война 1864 г. произошла между Данией,
с одной стороны, и Пруссией и Австрией, с другой, из-за вопроса об обладании провинциями Шлезвигом и Голштинией,
на которые претендовала Дания, несмотря на то, что они были населены главным образом немцами. Война закончилась
через пять месяцев полным поражением Дании и присоединением Шлезвига и Голштинии к Германии. Первый шаг на
пути к объединению был таким образом сделан. Далее возникал вопрос о том, кто явится гегемоном объединяющейся
страны, Пруссия или Австрия. В 1866 г. вспыхивает война между бывшими союзниками по поводу раздела добычи, достав-
шейся им после победы 1864 г. Заранее предвидевшая эту войну и превосходно к ней подготовленная, Пруссия в течение
6 недель разбивает Австрию наголову. В результате поражения Австрия выходит из союза германских государств и дает
свое согласие на присоединение к Пруссии ряда княжеств и (что самое главное) на образование Северо-Германского Союза
под руководством Пруссии. Образовавшийся в 1867 г. Северо-Германский Союз включил в себя все государства средней и
северной Германии; вне его оставались только южные государства – Бавария, Баден и др. На пути окончательного объеди-
нения Германии стояла теперь лишь одна могучая соперница – Франция. Политические осложнения во Франции в конце
60-х годов толкали Наполеона III на войну с Пруссией, которая также давно готовилась к этой войне (см. прим. 45). По
незначительному поводу война началась в июле 1870 г. и закончилась в 1871 г. решительной победой Пруссии. С началом
войны южные немецкие государства, как и рассчитывал Бисмарк, присоединились к Северо-Германскому Союзу. 18 января
1871 г. прусский король Вильгельм I был провозглашен императором Германии. Объединение германских государств было
таким образом завершено.После 1871 г. в Германии начинается невиданный экономический подъем. 5 миллиардов золо-
тых франков контрибуции с Франции значительно оживили денежное обращение и кредит в Германии; залежи железной
руды Эльзас-Лотарингии, присоединенной к Германии по мирному договору, в соединении с немецким углем дали мощ-
ный толчок развитию тяжелой промышленности. Начинается строительная лихорадка. О размере подъема того времени
дает представление следующий факт: тогда как за 20 лет с 1851 г. до 1870 г. в Германии было основано 259 акционерных
обществ с капиталом в 2.400 миллионов марок, за 4 года с 1870 по 1874 г. было основано 857 обществ с капиталом в
3.306 миллионов марок. Промышленному подъему способствовал также ряд изобретений: изобретения Бессемера, Томаса
и Гильчриста произвели революцию в металлургии, развитие химии положило начало мощной химической промышлен-
ности и двинуло вперед сельское хозяйство Германии и т. д.Франко-прусской войной заканчивается для Германии эпоха
национальных войн. С 80-х годов Германия обзаводится военным флотом, превращается в колониальную державу и быстро
выдвигается в первый ряд империалистических держав.
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ональную промышленность, приспособившись ко всей сложности и запутанности немецких
социально-политических отношений, представлявших сочетание новейшего капитализма
со средневековым варварством, германская социал-демократия вместе с руководимыми ею
профессиональными союзами стала в конце концов самой контрреволюционной силой евро-
пейского политического развития. На опасность такого перерождения германской социал-
демократии марксисты указывали давно, хотя, нужно признать, никто не предвидел, что
этот процесс примет в конце концов такой катастрофический характер. Только свалив с себя
мертвый груз старой партии, передовой германский пролетариат выступил ныне на путь
открытой борьбы за политическую власть.

О развитии Австро-Венгрии, под интересующим нас углом зрения, нельзя сказать
ничего такого, что в более яркой форме не относилось бы и к развитию России. Запозда-
лое развитие русского капитализма сразу сообщило ему крайне концентрированный харак-
тер. Когда Кнопп в 40-х годах прошлого столетия основывал в Московском центре англий-
ские текстильные фабрики, или когда бельгийцы, французы и американцы переносили в
девственные степи Украины и Новороссии колоссальные металлургические предприятия,
построенные по последнему слову европейской или американской техники, они не справ-
лялись в учебниках, надлежит ли им подождать, пока русское ремесло разовьется в ману-
фактуру, а мануфактура приведет нас к крупной фабрике. На этой почве, т.-е. на почве
дурно переваренных экономических учебников, возник когда-то знаменитый, по существу
же ребяческий, спор об «естественности» или «искусственности» русского капитализма.
Если шаблонизировать Маркса и рассматривать английский капитализм не как исходный
исторический момент капиталистического развития, а как его общеобязательный трафа-
рет, то русский капитализм представится искусственным, насажденным извне. Если же рас-
сматривать капитализм в духе действительного марксова учения, т.-е. как экономический
процесс, который развил сперва типическую национальную форму, который затем пере-
рос национальные рамки, развил мировые связи и для подчинения себе отсталых стран не
видит никакой необходимости возвращаться к орудиям и приемам времени своего детства,
а пользуется последним словом технологии, капиталистической эксплуатации и политиче-
ского шантажа, – то развитие русского капитализма со всеми его особенностями предста-
вится вполне «естественным», как необходимая составная часть мирового капиталистиче-
ского процесса.

Это относится не к одной только России. Железные дороги, которые пересекли Австра-
лию, не выросли «естественно» из условий жизни ни австралийских дикарей, ни тех первых
поколений уголовных преступников, которые выбрасывались в Австралию великодушной
английской метрополией, начиная с эпохи Великой Французской Революции. Капиталисти-
ческое развитие Австралии естественно только под углом зрения исторического процесса,
взятого в его мировом масштабе. Но в ином, национальном, захолустном масштабе вообще
нельзя рассматривать ни одно из крупных социальных явлений нашей эпохи.

Именно потому, что русская крупная промышленность нарушила «естественную» пре-
емственность национального хозяйственного развития, совершив гигантский экономиче-
ский скачок через переходные эпохи, она тем самым подготовила не только возможность,
но и неизбежность пролетарского скачка через эпоху буржуазной демократии.

Идеолог демократии Жорес изображал ее, как верховный трибунал нации над борю-
щимися классами. Так как, однако, борющиеся классы – капиталистическая буржуазия и
пролетариат – составляют не только формальные полюсы нации, но и ее главные, решающие
элементы, то на долю верховного трибунала, или, точнее, третейского судьи остаются лишь
элементы промежуточные – мелкая буржуазия, увенчиваемая демократической интеллиген-
цией. Во Франции, с ее вековой историей ремесла и ремесленной городской культуры, с ее
борьбой городских коммун, с дальнейшими революционными боями буржуазной демокра-
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тии, наконец, с консерватизмом мелкобуржуазного уклада, демократическая идеология еще
до последнего времени сохраняла под собой известную историческую почву. Пламенный
защитник интересов пролетариата, глубоко преданный социализму, Жорес выступил про-
тив империализма, как трибун демократической нации. Империализм, однако, достаточно
убедительно показал, что он сильнее «демократической нации», политическую волю кото-
рой он так легко фальсифицирует при помощи парламентарного механизма. В июле 1914
года империалистическая олигархия перешагнула через труп трибуна к войне, а в марте
1919 года она официально оправдала через «верховный трибунал» демократической нации
убийцу Жореса, нанеся тем самым смертельный удар последним демократическим иллю-
зиям французского рабочего класса21…

В России эти иллюзии с самого начала не имели ни под собой, ни за собой никакой
опоры. При тяжеловесной медленности своего скудного развития наша страна не успела
создать городской ремесленной культуры. Мещанство уездного города Окурова22 способно
не только на погромы, чего в одно время так испугался Горький; но оно, нет сомнения,
неспособно к самостоятельной демократической роли. Именно потому, что развитие Англии
шло «по Марксу», по тому же Марксу развитие России должно было пойти совершенно
отличными путями. Взрощенный под давлением иностранного финансового капитала и
на помочах иностранной техники русский капитализм сформировал в течение нескольких
десятилетий многомиллионный рабочий класс, который острым клином врезался в среду
общеполитического российского варварства. Без тяжеловесных традиций прошлого за спи-
ной, русский пролетариат получил, в отличие от пролетариата Западной Европы, не только
черты некультурности, невежества – на что не уставали тыкать пальцами полуобразован-
ные отечественные мещане, – но и черты подвижности, инициативы и восприимчивости к
самым крайним выводам из своего классового положения. Если хозяйственная отсталость
России обусловливала порывистое, «катастрофальное» развитие капитализма, получившего
сразу наиболее концентрированный в Европе характер, то та же общая отсталость страны
при порывистом «катастрофальном» развитии русского пролетариата позволила ему стать –
разумеется, только на протяжении известного исторического периода – наиболее неприми-
римым, наиболее самоотверженным носителем идеи социальной революции в Европе и во
всем мире.

21 Жорес, Жан (1859–1914) – знаменитый французский социалист и выдающийся оратор. Жорес пережил длинную
эволюцию, прежде чем примкнул к социалистическому движению. Сначала Жорес принадлежал к буржуазным радикалам,
которые способствовали его избранию в палату депутатов в 1885 г. В 1892 г. он становится независимым социалистом и
проходит в палату депутатов уже от рабочих. С 1902 г. он состоит членом французской социалистической партии и явля-
ется лидером ее парламентской фракции. Жорес никогда не был марксистом и очень часто проводил оппортунистическую
линию. Особенно ярко это проявилось в его поддержке Мильерана, рискнувшего, вопреки социалистической традиции,
вступить в буржуазное министерство Вальдека-Руссо в 1899 г. Жорес верил в постепенную демократизацию буржуазного
общества, разделяя основные реформистские идеи. В 1904 г. Жорес становится редактором центрального органа социали-
стической партии «L'Humanite» («Человечество»), каковым остается до самой смерти. Выдающимися заслугами Жореса
во французском и международном рабочем движении является его борьба с реакцией во время процесса Дрейфуса и его
борьба против милитаризма. Жорес горячо добивался замены постоянной армии народной милицией и сокращения срока
военной службы. Будучи пацифистом, Жорес надеялся предотвратить надвигавшуюся мировую войну мирными спосо-
бами: переговорами с капиталистическим правительством, агитацией и вообще давлением общественного мнения. Нака-
нуне мировой войны он был предательски убит одним из агентов правительства, опасавшегося агитации Жореса против
войны. Жорес пользовался большой популярностью среди французского пролетариата.

22 Городок Окуров – произведение Горького, в котором описывается глухой провинциальный город, тупое мещанство,
погрязшее в тине будней. Общий тон книги определяется эпиграфом, взятым Горьким у Достоевского: «Уездная звериная
глушь».
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II
 

Капиталистическое производство в своем «естественном» развитии есть расширенное
производство. Техника повышается, количество материальных благ возрастает, масса насе-
ления пролетаризуется. Расширяющееся капиталистическое производство углубляет капи-
талистические противоречия. Пролетариат численно возрастает, составляет все большую
часть населения страны, организуется, воспитывается – и образует, таким образом, все воз-
растающую силу. Но это вовсе не значит, что его классовый враг – буржуазия – стоит
на одном месте. Наоборот, расширяющееся капиталистическое производство предполагает
одновременный рост экономического и политического могущества крупной буржуазии. В ее
руках не только скопляются колоссальные богатства, но и сосредоточивается государствен-
ный аппарат управления, который она со все возрастающим искусством подчиняет своим
целям, чередуя беспощадную свирепость с демократическим оппортунизмом. Империали-
стический капитал тем легче мирится с формами демократии, чем грубее и непреодоли-
мее становится экономическая зависимость мелкобуржуазных слоев населения от крупного
капитала: из этой экономической зависимости буржуазия путем всеобщего избирательного
права извлекает зависимость политическую.

Механическое представление о социальной революции сводит исторический процесс
к непрерывному возрастанию численности пролетариата и к нарастанию его организацион-
ной мощи вплоть до того момента, когда составляющий «подавляющее большинство насе-
ления страны» пролетариат, без боя или почти без боя, перенимает в свои руки механизм
буржуазного хозяйства и государства, как созревший плод. На деле же возрастание про-
изводственной роли пролетариата идет параллельно с возрастанием экономического могу-
щества буржуазии. Организационное сплочение и политическое воспитание пролетариата
побуждают, в свою очередь, буржуазию совершенствовать аппарат своего господства и под-
нимать против пролетариата все новые слои населения, в том числе и так называемое новое
среднее сословие, т.-е. профессиональную интеллигенцию, играющую в механике капита-
листического хозяйства виднейшую роль. Оба врага усиливаются одновременно.

Чем капиталистически могущественнее страна, тем – при прочих равных условиях –
тяжеловеснее инерция «мирных» классовых отношений, тем более могущественный толчок
необходим для того, чтобы выбить оба враждебные класса – пролетариат и буржуазию – из
состояния относительного равновесия и превратить классовую борьбу в открытую граждан-
скую войну. Раз возгоревшись, гражданская война – при прочих равных условиях – будет тем
более ожесточенной и упорной, чем выше достигнутая страной ступень капиталистического
развития, чем сильнее и организованнее оба врага, чем большим количеством материальных
и идейных ресурсов они располагают.

Господствовавшие во II Интернационале представления о пролетарской революции не
выбивались, в сущности, из рамок самодовлеющего национального капитализма. Англия,
Германия, Франция, Россия рассматривались, как самостоятельные миры, движущиеся по
одной и той же орбите к социализму и находящиеся на разных этапах этого пути. Час прише-
ствия социализма наступает тогда, когда капитализм достигает предельной зрелости и тем
самым вынуждает буржуазию уступить свое место пролетариату, как социалистическому
строителю. Национально-ограниченное представление о капиталистическом развитии явля-
ется теоретической и психологической основой социал-патриотизма: социалисты каждой
страны считают себя обязанными защищать национальное государство, как естественную
самодовлеющую основу социалистического развития.

Но это представление в корне ложно и глубоко реакционно. Став мировым, капитали-
стическое развитие тем самым оборвало нити, которые в прошлую эпоху связывали судьбу
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социальной революции с судьбой той или иной, более развитой капиталистической страны.
Чем более капитализм связывал страны всего мира в один сложный организм, тем более
социальная революция, не только в смысле своих общих судеб, но и в смысле момента своего
возникновения, попадала в зависимость от развития империализма, как мирового фактора,
и, прежде всего, от тех военных столкновений, которые он должен был неизбежно вызвать,
и которые, в свою очередь, должны были в самом корне потрясти равновесие капиталисти-
ческого порядка.

Великая империалистическая война явилась тем страшным орудием, при помощи
которого история нарушила «органический», «эволюционный», «мирный» характер капи-
талистического развития. Выросший из капиталистического развития в целом и в то же
время выступавший перед национальным сознанием каждой отдельной капиталистиче-
ской страны, как внешний фактор, империализм как бы скинул со счетов разницу уров-
ней, достигнутых развитием отдельных капиталистических стран. Они все оказались одно-
временно вовлеченными в империалистическую войну23; их производственные основы, их
классовые отношения оказались одновременно потрясены. При этом условии из состоя-
ния неустойчивого капиталистического равновесия прежде всего были выбиты те страны, у
которых внутренняя социальная инерция была слабее, т.-е. как раз страны с более молодым
капиталистическим развитием.

Каутский состоял в начале революции комиссаром при Гогенцоллернском министре
иностранных дел. Как жаль, что Каутский не состоял комиссаром при господе-боге, когда
тот предопределял пути капиталистического развития!..

Здесь сама собой напрашивается аналогия между возникновением империалистиче-
ской войны и войны гражданской. За 2 года до великой мировой бойни вспыхнула Балкан-
ская война24. Одни и те же в основе своей силы и тенденции работали как на Балканах, так и в
остальной Европе. Эти силы упорно вели капиталистическое человечество к кровавой ката-
строфе. Но в великих империалистических странах была также и могущественная инерция
сопротивления как во внутренних отношениях, так и в международных. Империализму ока-
залось легче двинуть на войну Балканы именно потому, что там более мелкие, более слабые
государства с более низким уровнем капиталистического и культурного развития, – стало
быть, с меньшей инерцией «мирного» развития.

Возникшая вследствие подземных толчков не балканского, а европейского империа-
лизма, как прямая предвестница мировой свалки, – Балканская война получила, однако, для
известного периода самостоятельное значение. Ее ход и непосредственный исход были обу-
словлены ресурсами и силами, какие имелись на самом Балканском полуострове. Отсюда
короткая, сравнительно, длительность Балканской войны. Чтобы достигнуть соразмере-
ния национальных капиталистических сил на бедном полуострове, оказалось достаточно
нескольких месяцев. Раньше возникнув, Балканская война легче нашла свое разрешение.

23 Тезисы для каутскианской диссертации: Россия «преждевременно» вмешалась в империалистическую войну. Ей
«надлежало» оставаться в стороне и развивать свои производительные силы на основе национального капитализма. Это
дало бы возможность социальным отношениям «созреть» для социальной революции. Пролетариат мог бы прийти к гос-
подству в рамках демократии. И проч., и проч.

24 Балканская война. – С начала XX века европейские державы стремятся расширить свое влияние на Ближнем Востоке.
На Балканах начинают действовать две группировки держав – с одной стороны, Германия и Австрия, с другой – Англия,
Франция и Россия. В 1912 г. при содействии Англии, Франции и России мелкие балканские государства – Сербия, Чер-
ногория, Греция и Болгария – начинают войну с Турцией, которую поддерживают Австрия и Германия. Результатом этой
войны явился полный разгром Турции. В том же году, не сумев разделить между собой крупной добычи, Сербия и Греция
объявляют войну Болгарии, которую поддерживают Австрия и Германия. Эта так называемая вторая балканская война
повела к усилению Сербии, оказавшись таким образом крайне невыгодной для Австрии и Германии. В балканской войне
1912 г. отразились основные противоречия могущественных империалистских государств, и в этом смысле балканская
война явилась преддверием мировой войны 1914 г.



Л.  Д.  Троцкий.  «Проблемы международной пролетарской революции. Коммунистический Интернацио-
нал»

27

Мировая война возникла позже именно потому, что каждый из врагов со страхом загля-
дывал на дно той пропасти, куда его влек разнузданный классовый интерес. Необычайно
возросшее могущество Германии, противоставшее старому могуществу Великобритании,
составляло, как известно, историческую пружину войны, но это же могущество долго удер-
живало врагов от разрыва. А когда война разразилась, то могущество обоих лагерей обусло-
вило длительный и ожесточенный характер ее.

Империалистическая война, в свою очередь, толкнула пролетариат на путь граждан-
ской войны. И здесь мы наблюдаем аналогичный порядок: страны более молодой капитали-
стической культуры первыми вступают на путь гражданской войны, так как именно в этих
странах легче нарушается неустойчивое равновесие классовых сил.

Таковы общие причины того, – на первый взгляд необъяснимого, – явления, что в про-
тивоположность направлению развития капитализма с запада на восток, пролетарская рево-
люция развивается с востока на запад. Но так как мы имеем перед собой сложнейший про-
цесс, то, естественно, что на указанных основных причинах вырастают многочисленные
второстепенные, из которых одни усиливают и обостряют действия главных факторов, дру-
гие – ослабляют его.

В развитии русского капитализма руководящую роль играл европейский финансовый
и промышленный капитал, в частности и в особенности французский. Выше уже было отме-
чено, что французская буржуазия в развитии своего ростовщического империализма руко-
водилась не только экономическими, но и политическими соображениями: опасаясь роста
численности и сил французского пролетариата, французская буржуазия предпочитала экс-
портировать свои капиталы и снимать барыши с русских промышленных предприятий –
задача обуздания русских рабочих ложилась при этом на русского царя. Таким образом,
экономическое могущество французской буржуазии опиралось непосредственно и на труд
русского пролетариата. Это создавало известный плюс силы на стороне французской бур-
жуазии в ее взаимоотношениях с французским пролетариатом и, наоборот, тот же самый
факт порождал известную прибавочную социальную силу на стороне русского пролетари-
ата в его отношении к русской (но не мировой) буржуазии. Только что сказанное относится
по существу ко всем старым капиталистическим странам, экспортирующим капитал. Соци-
альное могущество английской буржуазии опирается на эксплуатацию не только англий-
ского пролетариата, но и трудовых масс в колониях. Это не только делает буржуазию богаче,
социально-могущественнее, но и обеспечивает за ней возможность более широкого поли-
тического маневрирования как путем довольно далеко идущих уступок пролетариату, так и
посредством давления на свой национальный пролетариат через посредство колоний (ввоз
сырых материалов и рабочей силы, перенесение промышленных предприятий в колонии,
колониальные войска и пр. и пр.).

Ввиду указанных взаимоотношений, наша Октябрьская революция была восстанием
не только против русской буржуазии, но и против английского и французского капитала,
и притом не в обще-историческом смысле, – как начало революции европейской, – но в
самом прямом и непосредственном смысле. Экспроприируя капиталистов и отказываясь
выплачивать государственные долги, русский пролетариат тем самым наносил жесточай-
ший удар социальному могуществу европейской буржуазии. Этим одним достаточно объ-
ясняется неизбежность контрреволюционного вмешательства империалистов Согласия. С
другой стороны, самое вмешательство становилось возможным именно потому, что русский
пролетариат оказался поставленным историей в положение необходимости совершить свою
революцию раньше, чем ее могли совершить старшие, более могущественные, европейские
братья. Отсюда те величайшие трудности, какие приходится преодолевать ставшему у вла-
сти русскому пролетариату.
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Социал-демократические филистеры пытались отсюда делать тот вывод, что в Октябре
не надо было выходить на улицу. Бесспорно, для нас было бы гораздо «экономнее» начать
нашу революцию после английской, французской и германской. Но, во-первых, история
вовсе не представляет на этот счет революционному классу свободы выбора, и никем еще
не было доказано, что русскому пролетариату обеспечен экономный характер революции.
Во-вторых, самый вопрос о революционной «экономии» сил приходится рассматривать не
в национальном, а в мировом масштабе. Инициатива революции именно в силу всего пред-
шествовавшего развития, как мы видели выше, оказалась возложенной не на старый проле-
тариат с могущественными политическими и профессиональными организациями, с тяже-
ловесными традициями парламентаризма и тред-юнионизма, а на молодой пролетариат
отсталой страны. История пошла по линии наименьшего сопротивления. Революционная
эпоха ворвалась через наименее забаррикадированную дверь. Те чрезвычайные, поистине,
сверхчеловеческие трудности, какие при этом обрушились на русский пролетариат, подго-
товили, ускорили и в известной степени облегчили революционную работу западно-евро-
пейского пролетариата, которая еще впереди.

В нашем анализе нет ничего «мессианистического». Революционное «первородство»
русского пролетариата является лишь временным. Чем могущественнее оппортунистиче-
ский консерватизм верхов германского, французского или английского пролетариата, тем
грандиознее будет та сила революционного натиска, которую разовьет пролетариат этих
стран, которую он ныне уже развивает в Германии. Диктатура русского рабочего класса смо-
жет окончательно упрочиться и развернуться в подлинное всестороннее социалистическое
строительство только с того момента, когда европейский рабочий класс освободит нас от эко-
номического и особенно военного гнета европейской буржуазии и, свергнув ее, придет нам
на помощь своей организацией и своею техникой. Вместе с тем революционно-руководящая
роль будет переходить к рабочему классу более высокого экономического и организацион-
ного могущества. Если сегодня центром Третьего Интернационала является Москва, то – мы
в этом глубоко убеждены – завтра этот центр передвинется на запад: в Берлин, Париж, Лон-
дон. Как ни радостно приветствовал русский пролетариат представителей мирового рабо-
чего класса в стенах Кремля, но с еще большей радостью пошлет он своих представителей
на второй съезд Коммунистического Интернационала в один из западно-европейских цен-
тров. Ибо международный коммунистический конгресс в Берлине или Париже будет озна-
чать полное торжество пролетарской революции в Европе, а, стало быть, и во всем мире.

«Известия ВЦИК» N 90, 92, 29 апреля, 1 мая 1919 г.
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Л. Троцкий. ВЕЛИКОЕ ВРЕМЯ

 
Цари и попы – старые владыки московского Кремля – никогда, надо полагать, не пред-

чувствовали, что в его седых стенах соберутся представители самой революционной части
современного человечества. Однако, это случилось. В одной из зал дома судебных установ-
лений, где еще бродят унылые тени уголовных статей царского уложения, ныне заседают
делегаты Третьего Интернационала. Поистине, крот истории недурно рыл свои ходы под
кремлевскими стенами…

Эта материальная обстановка коммунистического конгресса лишь внешним образом
выражает и запечатлевает огромные изменения, происшедшие за последние десять-двена-
дцать лет во всем мировом положении.

В эпоху не только I, но и II Интернационала царская Россия была главным оплотом
мировой реакции. На международных социалистических конгрессах русскую революцию
представляли эмигранты, к которым большинство оппортунистических вождей европей-
ского социализма относилось с ироническим снисхождением. Чиновники парламентаризма
и тред-юнионизма были исполнены несокрушимой уверенности в том, что бедствия рево-
люции – удел полуазиатской России, тогда как Европе обеспечено постепенное, безболез-
ненное, мирное развитие от капитализма к социализму.

Но в августе 1914 г. накопленные империалистические противоречия разорвали на
куски «мирную» оболочку капитализма с его парламентаризмом, узаконенными «свобо-
дами» и легализованной проституцией, политической и всякой иной. С высот цивилизации
человечество оказалось сброшенным в бездну ужасающего варварства и кровавого одича-
ния.

Несмотря на то, что теория марксизма предвидела и предсказывала кровавую ката-
строфу, социал-реформистские партии оказались застигнутыми врасплох. Перспективы
мирного развития превратились в дым и мусор. Оппортунистические вожди не нашли для
себя другой задачи, как призвать рабочие массы на защиту буржуазного национального госу-
дарства. 4 августа 1914 г. бесславно погиб II Интернационал.

С этого момента все истинные революционеры, наследники марксова духа, поставили
своей задачей создание нового Интернационала – Интернационала непримиримой револю-
ционной борьбы против капиталистического общества. Разнузданная империализмом война
вывела из равновесия весь капиталистический мир. Все вопросы обнажились, как револю-
ционные вопросы. Старые революционные штопальщики развернули все свое искусство,
чтобы сохранить видимость старых надежд, старого обмана и старых организаций. Ничто
не помогло. Война – не в первый раз в истории – оказалась матерью революции. Империа-
листическая война оказалась матерью революции пролетарской.

Честь почина принадлежит русскому рабочему классу и его закаленной в боях комму-
нистической партии. Своей Октябрьской революцией русский пролетариат не только открыл
двери Кремля для представителей международного пролетариата, но и заложил краеуголь-
ный камень в здании III Интернационала.

Революции в Германии, Австрии, Венгрии, бурный разлив советского движения и
гражданской борьбы, запечатленной мученическими смертями К. Либкнехта25, Р. Люксем-

25 Либкнехт, Карл (1871–1919) – сын ветерана германской соц. – дем., Вильгельма Либкнехта, до войны был организа-
тором и руководителем юношеского социалистического движения в Германии. В послевоенный период – один из основа-
телей германской коммунистической партии, ее вождь и пламенный агитатор. В январе 1919 г., когда вспыхнуло восстание
спартаковцев, Либкнехт становится во главе восставших. После поражения восстания он скрылся в предместье Берлина,
где 15 января был арестован шейдемановской «гражданской охраной» и уведен в штаб одного гвардейского дивизиона.
Оттуда его должны были на автомобиле отвезти в тюрьму. В момент выхода Карла Либкнехта из штаба, солдат, стоявший
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бург26 и многих тысяч безыменных героев, показали, что у Европы нет иных путей, чем у
России. Единство методов борьбы за социализм, обнаруженное на деле, идейно обеспечило
создание Коммунистического Интернационала, сделав в то же время созыв коммунистиче-
ского конгресса неотложным.

Ныне этот конгресс заседает в стенах Кремля. Мы являемся свидетелями и участни-
ками одного из величайших событий мировой истории.

Рабочий класс всего мира отвоевал самую неприступную крепость – бывшую царскую
Россию – у своих врагов. Опираясь на нее, он объединяет свои силы для последнего реши-
тельного боя.

Какое счастье – жить и бороться в такое время!
«Коммунистический Интернационал», 1 мая 1919 г.

на часах, ударил его несколько раз прикладом по голове. Тяжело раненого его втащили в автомобиль и повезли. По дороге,
якобы при попытке к бегству, Либкнехт был расстрелян конвоировавшими его офицерами.Приводим краткую выдержку из
характеристики Карла Либкнехта, сделанной тов. Троцким:"Либкнехт был подлинным революционером и неподдельным
интернационалистом. Значительную часть времени и сил он отдавал связям и интересам, лежавшим за пределами немец-
кой партии. События русской революции (1905 г. Ред.) заражали его чрезвычайно. Победу контрреволюции он переживал
вместе с нами. В первый момент войны, создавшаяся обстановка несомненно озадачила его. В течение нескольких недель
он искал пути, затем нашел и уже не сходил с него до конца. Он был убит на посту бойца гражданской войны – между одной
баррикадой и другой, – задолго до того, как успел дать революции все, что мог ей дать. Но его несравненная нравственная
личность успела целиком развернуться во время войны. Его борьба против торжествующей, всемогущей, победоносной,
наглой гогенцоллернской солдатчины, против лакейски-самодовольного, услужливо-подлого партийного мещанства, кото-
рое скалило на него свои клыки, останется навсегда образцом прекрасного нравственного героизма. Имя Карла Либкнехта
будет неизбежно будить отголосок в веках". (См. также том XII, примечание 123.)

26 Люксембург, Роза (1870–1919) – знаменитая деятельница польского и германского социал-демократического движе-
ния. Участница целого ряда международных социалистических конгрессов. Автор выдающихся трудов: «Развитие поль-
ской промышленности», «Накопление капитала» и др. Роза Люксембург неизменно стояла на левом фланге международной
социал-демократии. Бернштейнианство и мильеранизм встретили в ее лице беспощадного идейного противника. С 1907 г,
уйдя целиком в германское рабочее движение, стояла на крайне левом крыле германской социал-демократии и, возглав-
ляя лево-радикальную группу, вела неутомимую борьбу против нарождавшегося в партии оппортунистического уклона.
Р. Люксембург первая оценила уроки русской революции 1905 г. («Всеобщая стачка»), пытаясь привить их сознанию гер-
манских рабочих и поддерживая во многих вопросах тактику русской большевистской фракции. Еще накануне войны, в
1913 г., за речь против милитаризма была приговорена к году тюрьмы. Во время войны Р. Люксембург – крайняя интерна-
ционалистка, единомышленница К. Либкнехта, вместе с которым основала «Союз Спартака». В 1916 г. была арестована и
заключена в тюрьму, однако и в тюрьме не прекратила агитационной и пропагандистской работы, посылая конспиративно
брошюры, листовки и воззвания против войны. Там ею написана под псевдонимом «Юниус» знаменитая брошюра «Кри-
зис социал-демократии», в которой она теоретически предвосхищает полное разложение II Интернационала и создание
III Коммунистического Интернационала. После ноябрьской революции 1918 года, совместно с К. Либкнехтом, стала во
главе коммунистически настроенных групп рабочего класса, подготовляя захват власти и переход к советской системе.
Январское поражение 1919 г., нанесенное спартаковцам шейдемановскими войсками, закончилось гибелью Р. Люксембург,
убитой германскими офицерами.
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II. Первые шаги Коммунистического

Интернационала
 
 

Л. Троцкий. К ПЕРВОМУ СЪЕЗДУ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА27

 
Дорогие товарищи!
Нижеподписавшиеся партии и организации считают настоятельно необходимым созыв

первого конгресса нового революционного Интернационала: за время войны и револю-
ции окончательно выяснилось не только полное банкротство старых социалистических и
социал-демократических партий и вместе с ними и II Интернационала, не только неспособ-
ность к активным революционным действиям со стороны промежуточных элементов старой
социал-демократии (так называемого «центра»), – сейчас совершенно определенно обрисо-
вались уже контуры действительно революционного Интернационала. Гигантски быстрый
ход мировой революции, ставящий все новые и новые проблемы; опасность удушения этой
революции со стороны союза капиталистических государств, которые организуются против
революции под лицемерным знаменем «союза народов»; попытки со стороны социал-пре-
дательских партий столковаться и, дав «амнистию» друг другу, помочь своим правитель-
ствам и своей буржуазии еще раз обмануть рабочий класс; наконец, накопившийся громад-
ный революционный опыт и интернационализация всего хода революции заставляют нас
взять на себя инициативу постановки в порядок дня обсуждения вопроса о созыве между-
народного конгресса революционных пролетарских партий.

 
I. Цели и тактика

 
В основе нового Интернационала должно лежать, по нашему мнению, признание сле-

дующих положений, выставляемых здесь, как платформа, и выработанных на основе про-
грамм «Союза Спартаковцев» в Германии28 и Коммунистической партии (большевиков) в
России29:

27 I Конгресс Коминтерна. – В январе 1919 г. восемь коммунистических и лево-социалистических партий выпустили
воззвание с призывом к созданию Коммунистического Интернационала и с приглашением всех партий, желающих
примкнуть к новому объединению, собраться в Москве. I Конгресс происходил в Москве 2–6 марта 1919 г. 33
делегата с решающим голосом представляли 19 партий и организаций, 19 делегатов с совещательным голосом были
представителями 16 организаций. Конгресс обсуждал следующие вопросы: 1) конструирование III Интернационала,
2) доклады представителей партий, 3) платформа К. И. (Бухарин и Альберт), 4) буржуазная демократия и диктатура
пролетариата (Ленин), 5) Бернская конференция и отношение к социал-демократическим партиям (Зиновьев и Платтен),
6) международное положение и политика Антанты (Осинский), 7) манифест К. И. (приводится в тексте данного тома, стр.
37), 8) белый террор (Сирола), 9) выборы. Конгресс выработал ряд обращений: манифест Коминтерна к пролетариям всего
мира (о создании III Интернационала), воззвание к рабочим всего мира (о Советской России) и др.I Конгресс заложил
основы Коммунистического Интернационала, он собрал воедино разрозненные до того революционные силы и создал
боевой штаб мировой пролетарской революции.

28 «Спартак». – С первых же дней мировой войны левое крыло германской социал-демократии, во главе с Францем
Мерингом, Розой Люксембург, Карлом Либкнехтом, Кларой Цеткин и др., повело борьбу с шовинистической политикой
германской с.-д. партии. В апреле 1915 г. эта группа выпустила один номер журнала «Интернационал» и с тех пор называла
себя этим именем. В январе 1916 г. на нелегальной конференции революционных элементов германской с.-д. было решено
издавать периодический бюллетень под названием «Спартак», и группа «Интернационал» переименовала себя в группу
«Спартак». В апреле 1917 г. группа вошла в германскую независимую социал-демократическую партию, внутри которой
была почти самостоятельной организацией. «Спартак» был в то время единственной истинно революционной группиров-
кой в Германии, и неудивительно, что на нее обрушились жестокие репрессии. Почти все руководители союза попали в
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1. Текущая эпоха есть эпоха разложения и краха всей мировой капиталистической
системы, которые будут означать и крах европейской культуры вообще, если не будет уни-
чтожен капитализм с его неразрешимыми противоречиями.

2. Задачей пролетариата является теперь немедленный захват государственной власти.
Захват же государственной власти состоит в уничтожении государственного аппарата бур-
жуазии и организации нового пролетарского аппарата власти.

3. Этот новый аппарат власти должен воплощать диктатуру рабочего класса (а в неко-
торых местах – и полупролетариата деревни, т.-е. крестьянской бедноты), т.-е. быть орудием
систематического подавления эксплуататорских классов и орудием их экспроприации. Не
фальшивая, буржуазная демократия – эта лицемерная форма господства финансовой оли-
гархии – с ее чисто-формальным равенством, а пролетарская демократия с возможностью
реализации свободы для трудящихся масс; не парламентаризм, а самоуправление этих масс
через их выборные органы; не капиталистическая бюрократия, а органы управления, создан-
ные самими массами, при действительном участии этих масс в управлении страной и соци-
алистическом строительстве – таков должен быть тип пролетарского государства. Власть
советов или сходных организаций – его конкретная форма.

4. Диктатура пролетариата должна быть рычагом немедленной экспроприации капи-
тала и отмены частной собственности на средства производства, с превращением их в
общенародную собственность. Социализация (понимая под социализацией отмену частной
собственности, передачу в собственность пролетарского государства и в социалистическое
управление рабочего класса) крупной промышленности и ее организующих центров, бан-
ков; конфискация помещичьих земель и социализация капиталистического сельскохозяй-
ственного производства; монополизация крупной торговли; социализация крупных домов в
городах и поместьях; введение рабочего управления и централизация экономических функ-
ций в руках органов пролетарской диктатуры – самая существенная задача дня.

5. В целях обеспечения социалистической революции, обороны от внутренних и внеш-
них врагов, помощи другим национальным частям борющегося пролетариата и т. д., необхо-
димо полное разоружение буржуазии и ее агентов и поголовное вооружение пролетариата.

6. Мировая обстановка требует сейчас максимального контакта между различными
частями революционного пролетариата и полного блока между теми странами, где социали-
стическая революция уже победила.

7. Основным методом борьбы являются массовые действия пролетариата вплоть до
открытого столкновения с оружием в руках с государственной властью капитала.

 
II. Отношение к «социалистическим» партиям

 
8. Старый «Интернационал» распался на три основных группировки: открытые

социал-шовинисты, за все время империалистической войны 1914–1918 гг. поддерживав-
шие свою буржуазию и превращавшие рабочий класс в палачей международной револю-
ции; «центр», теоретическим вождем которого является Каутский, и который представляет
из себя организацию постоянно колеблющихся, неспособных ни на какую определенную
линию, а иногда прямо предательских элементов; наконец, левое революционное крыло.

тюрьму, откуда были освобождены лишь после переворота 9 ноября. Тотчас после своего освобождения Роза Люксембург
и Карл Либкнехт стали выпускать центральный орган спартаковцев «Красное Знамя», а затем газету для солдат «Красный
воин». 30 декабря 1918 г. спартаковцы порвали с независимыми, которые не захотели отмежеваться от политики германской
социал-демократической партии и вошли в коалиционное правительство Германской Республики. Съезд спартаковцев, на
котором было принято решение о разрыве с независимыми, явился вместе с тем учредительным съездом германской ком-
мунистической партии.

29 Программа «Спартакусбунда» изложена в их брошюре «Чего хочет Спартакусбунд» и переиздается нами на всех
важнейших языках.
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9. По отношению к социал-шовинистам, которые выступают повсюду в наиболее ост-
рые моменты с оружием в руках против пролетарской революции, мыслима только бес-
пощадная борьба. По отношению к «центру» – тактика откола от него наиболее рево-
люционных элементов, беспощадная критика и разоблачение вождей. Организационное
размежевание с центровиками на определенной ступени развития совершенно необходимо.

10. Необходим, с одной стороны, блок с теми элементами рабочего революционного
движения, которые, не входя раньше в социалистические партии, стоят теперь в общем и
целом на точке зрения пролетарской диктатуры в форме Советской власти. Таковы, в первую
голову, синдикалистские элементы рабочего движения.

11. Необходимо, наконец, привлечение всех тех пролетарских групп и организаций,
которые, хотя и не примкнули к левому, революционному течению открыто, тем не менее
обнаруживают в своем развитии тенденцию в эту сторону.

12. Конкретно мы предлагаем, чтобы на съезде участвовали представители следующих
партий, групп и течений (полноправными участниками III Интернационала будут целые пар-
тии, всецело становящиеся на его почву): 1) Союз Спартаковцев (Германия); 2) Коммуни-
стическая партия (большевиков) (Россия); 3) Коммунистическая партия Немецкой Австрии;
4) То же – Венгрии; 5) То же – Польши; 6) То же – Финляндии; 7) То же – Эстляндии; 8) То же
– Латвии; 9) То же – Литвы; 10) То же – Белоруссии; 11) То же – Украины; 12) Революцион-
ные элементы чешской социал-демократии; 13) Болгарская социал-демократическая партия
(тесняки); 14) Румынская с.-д. партия; 15) Левое крыло Сербской с.-д. партии; 16) Левая с.-
д. партия Швеции; 17) Норвежская с.-д. партия; 18) в Дании группа «Классовая борьба»;
19) Коммунистическая партия Голландии; 20) Революционные элементы Бельгийской рабо-
чей партии; 21 и 22) Группы и организации внутри социалистического и синдикалистского
движения Франции, солидарные в основном с Лорио; 23) Левые Швейцарские с.-д.; 24)
Итальянская социалистическая партия; 25) Левые элементы испанской социалистической
партии; 26) Левые элементы Португальской социалистической партии; 27) Левые элементы
Британской социалистической партии (в особенности представляемое Маклином течение);
28) Социалистическая Рабочая Партия (Англия); 29) I. W. W. (Англия); 30) I. W. (Англия); 31)
Революционные элементы движения фабричных старост (Англия); 32) Революционные эле-
менты ирландских рабочих организаций; 33) Социалистическая Рабочая Партия (Америка);
34) Левые элементы Американской социалистической партии (в особенности течение, пред-
ставляемое Дебсом, и течение, представляемое лигой социалистической пропаганды); 35)
I. W. W. (Америка); 36) I. W. W. (Австралия); 37) Workers International Industrial Union (Аме-
рика); 38) Социалистические группы в Токио и Иокагаме (представляемые т. Катаямой); 39)
Социалистический Юношеский Интернационал (представляемый т. Мюнценбергом)30.

30 Партии и организации:Венгерская компартия – была образована в ноябре 1918 г. Во главе ее стал вернувшийся
из Советской России тов. Бела-Кун.Польская компартия – возникла в декабре 1918 г. из социал-демократической партии
Польши (основанной в 1893 г. и все время поддерживавшей связи с русскими большевиками и левой частью немецкой
социал-демократии) и из левого крыла ППС (Левицы) (отколовшегося от правой части ППС в 1906 г.). Официально КП
Польши присоединилась к Коминтерну в июле 1919 г. Партия работает в нелегальных условиях. В 1923 г. насчитывала
5.000 членов.Финляндская компартия – была организована в 1918 г. жившими в России политэмигрантами, но затем быстро
распространила свое влияние среди финляндских рабочих масс.Эстонская компартия – возникла в 1918 г. Партия работает
нелегально; насчитывает 3 1/2 тысячи членов.Латвийская компартия – образовалась из революционных элементов латвий-
ской социал-демократии в 1919 г.Компартия Белоруссии – образовалась на 6-й Северо-Западной Конференции РКП(б) в
декабре 1918 г., объявившей себя I съездом коммунистической партии Белоруссии.Украинская компартия. – До 1918 г. на
Украине были отдельные организации РСДРП (большевиков). В марте 1918 г. происходит первый съезд украинских органи-
заций, объединившихся под названием КП(б)У. На I съезде было представлено 4.300 членов. В 1925 г. число членов партии
достигло 150 тысяч. Имеет обширную партийную прессу на русском и украинских языках.Революционные элементы чеш-
ской с.-д. – начали организационно оформляться в декабре 1919 г. (под названием «марксистская левая»), когда они опуб-
ликовали программное заявление, осуждающее коалиционную политику социал-демократического большинства. Факти-
чески эта группа существовала уже раньше; в феврале 1919 г. она издала первый номер своего журнала «Социал-демократ».
В 1921 г. революционные элементы чешской социал-демократии перешли в коммунистическую партию.Болгарская социа-



Л.  Д.  Троцкий.  «Проблемы международной пролетарской революции. Коммунистический Интернацио-
нал»

34

 
III. Организационный вопрос и название партии

 
13. База III Интернационала дана тем, что в разных частях Европы уже сложились

группы и организации единомышленников, стоящих на общей платформе и пользующихся

листическая партия – тесняки. – В 1903 г. социалистическая партия Болгарии раскололась на «широких» и «тесных». Тес-
няки руководились в своей тактике действительно марксистскими принципами, приближаясь к русским большевикам. Во
время войны заняли интернационалистическую позицию, участвовали в Циммервальдской конференции. На своем 22-м
съезде в мае 1919 г. партия примкнула к Коминтерну и переименовалась в коммунистическую. Партия пользуется большим
влиянием в рабоче-крестьянских массах Болгарии. Насчитывала в 1923 г. 40 тысяч членов, имела 12 печатных изданий с
общим тиражом в 80 тысяч экземпляров. После Цанковского переворота в июне 1923 г. и неудачного восстания в сентябре
1923 г. партия была загнана в подполье и работает сейчас в условиях жесточайшего террора.Левое крыло сербской с.-д. –
В апреле 1919 г. состоялся съезд левого крыла сербской социал-демократической партии и социал-демократии присоеди-
ненных к Сербии провинций. Объединившиеся на этом съезде партии приняли название югославской социалистической
рабочей партии и примкнули к Коминтерну. В 1920 г. партия переименовалась в коммунистическую. К концу 1920 г. ком-
партия Югославии насчитывала 80 тысяч членов и 12 печатных изданий В декабре 1920 г. партия была распущена прави-
тельством, ее организации были разгромлены, и партия ушла в подполье.Левая с.-д. партия Швеции. – Шведская социал-
демократическая партия была основана в 1889 г. В 1904 г. внутри партии образовалась оппозиция против реформистской
политики партийных верхов, особенно усилившаяся во время войны, когда к ней примкнул социал-демократический союз
молодежи. В 1917 г. сконструировалась лево-социалистическая партия, издающая газету «Politiken». В 1919 г. союз моло-
дежи примкнул к КИМу, а в 1920 г. вся лево-социалистическая партия присоединилась к Коминтерну.Норвежская с.-д.
партия. – В 1887 году в Норвегии образовалась рабочая партия, бывшая единственной партией в рабочем движении этой
страны до 1920 г. В 1918 г. в рабочей партии получает преобладающее влияние коммунистическая оппозиция, и в 1920 г.
партия, насчитывающая 100 тысяч членов, присоединяется к Коминтерну. В том же году от рабочей партии откололась
правая ее часть. В 1923 г. большинство рабочей партии переходит на сторону реформистов, а меньшинство образует Нор-
вежскую коммунистическую партию, примыкающую к Коминтерну и насчитывающую в своих рядах 15 тысяч членов.Гол-
ландская компартия. – В 1909 г. из социалистической рабочей партии Голландии была исключена левая оппозиция, груп-
пировавшаяся вокруг газеты «Трибуна». Исключенная часть образовала социал-демократическую партию, проводившую
революционную, антимилитаристскую политику и стоявшую на строго марксистской почве. Вскоре после образования
Коминтерна голландская соц. – дем. партия присоединилась к нему и переименовалась в компартию. Насчитывает 4 тысячи
членов.Революционные элементы бельгийской рабочей партии. – Меньшинство бельгийской рабочей партии образовало
во время войны самостоятельные группы (группы «эксплуатируемых» и «антимилитаризма»). В феврале 1921 г. меньшин-
ство бельгийской рабочей партии объявило о своем «моральном присоединении» к Коммунистическому Интернационалу.
На своем третьем съезде в том же 1921 г. оно образовало бельгийскую компартию.Группы и организации социалистиче-
ского и синдикалистского движения Франции, солидарные с тов. Лорио. – Во время войны 1914–1918 гг. в социалистиче-
ской партии Франции, проникнутой оппортунизмом и шовинизмом, образовалось левое, революционное крыло во главе
с т. т. Лорио, Сомоно и др. Группа эта, занявшая интернационалистическую позицию, образовала в 1915 г. «Комитет по
восстановлению международных связей». Группа вела анти-военную пропаганду, боролась внутри социалистической пар-
тии против правого крыла и высказывалась за поддержку русской революции (1917 г.). Она поддерживала связь с группой
революционных синдикалистов (Росмером, Монаттом и др.), поднявших оппозицию во Всеобщей Конфедерации Труда и
объединившихся вокруг революционно-синдикалистской газеты «La Vie Ouvriere». В мае 1919 г. «Комитет по восстанов-
лению международных связей» переименовывается в «Комитет III Интернационала». Комитет завоевывает все большее
влияние в рядах социалистической партии, и, благодаря его работе, в феврале 1920 г. французская социалистическая пар-
тия выходит из II Интернационала. В конце 1920 г. на съезде в Туре произошел раскол, и большинство социалистической
партии присоединилось к Коминтерну, назвавшись в начале 1921 г. коммунистической партией. Большинство революци-
онных синдикалистов перешло в коммунистическую партию, а затем организовало Унитарную Конфедерацию Труда, вхо-
дящую в Профинтерн. ФКП насчитывает около 60 тысяч членов и располагает почти 50 печатными органами.Левые швей-
царские с.-д. – Социал-демократическая левая в Швейцарии откололась от своей партии в 1920 г. В 1921 г. левые объявили
о своем присоединении к Коминтерну.Итальянская социалистическая партия, – занимавшая во время войны 1914–1918 г.г.
интернационалистическую позицию, осенью 1919 г. целиком примкнула к Коминтерну. Внутри партии остались, таким
образом, наряду с левым коммунистическим крылом, центристы и реформисты. Это привело в 1921 г. к расколу на съезде
в Ливорно. После того как большинство партии отклонило 21 условие Коминтерна, от партии откололась левая часть (60
тысяч человек), принявшая название коммунистической партии. Партия работает в условиях фашистского режима. Под
давлением террора число членов партии к 1923 г. упало до 10 тысяч, но благодаря энергичной работе компартии в массах,
число ее членов к 1925 г. снова увеличилось до 30 тысяч.Левые элементы испанской социалистической партии. – Левые
элементы испанской социалистической партии откололись в апреле 1921 г. на партийном съезде социалистической рабочей
партии Испании и образовали испанскую коммунистическую партию.Левые элементы португальской социалистической
партии – образовали в 1920 г. коммунистическую партию; насчитывает 600 членов.Британская социалистическая партия –
образовалась из старой с.-д. федерации в 1910 г. Во время войны в партии произошел раскол, и наиболее видные ее лидеры
– Гайндман, Фишер и др., занявшие шовинистическую позицию, были исключены. Партия одна из первых встала на ком-
мунистическую платформу и составила ядро образовавшейся в 1920 г. английской коммунистической партии.Социалисти-
ческая рабочая партия Англии. – В 1903 г. от социал-демократической федерации Англии откололось ее левое крыло под
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одинаковыми – в общем и целом – тактическими методами. Это в первую голову спарта-
ковцы в Германии и коммунистические партии в ряде других стран.

14. Конгресс должен выдвинуть общий боевой орган постоянной связи и планомерного
руководства движением, центр Коммунистического Интернационала, подчиняя интересы
движения в каждой стране общим интересам революции в ее интернациональном масштабе.
Конкретные формы организации, представительства и т. д. будут выработаны съездом.

15. Съезд должен принять наименование Первого Съезда Коммунистического Интер-
национала, причем отдельные партии станут его секциями. Теоретически уже Маркс и
Энгельс считали название «социал-демократ» неправильным. Позорный крах социал-демо-
кратического «Интернационала» требует отмежевания и здесь. Наконец, основное ядро
великого движения уже составляет ряд партий, принявших это наименование.

Ввиду вышеизложенного, мы предлагаем всем братским партиям и организациям
поставить в порядок дня обсуждение вопроса о созыве интернационального коммунистиче-
ского съезда.

С товарищеским приветом
ЦК РКП (Ленин, Троцкий).
Загр. Бюро Коммунистической Рабочей Партии Польши (Карский).
Загр. Бюро Венгерской Коммунистической партии (Руднянский).
Загр. Бюро Немецко-австрийской Коммунистической партии (Дуда).

названием «социалистическая рабочая партия». Партия, немногочисленная по составу, благодаря своей антимилитарист-
ской работе в годы войны пользовалась довольно большим влиянием. В 1920 г. вместе с несколькими другими группами
образовала компартию. Партия ведет, особенно после V Конгресса Коминтерна, энергичную работу. Насчитывает около 10
тысяч членов.«I. W. W.» (Индустриальные Рабочие Мира) – получила в Англии широкое распространение в 1910–1913 гг.
Имела отделения в Лондоне, Гуле и Нью-Кестле. Со времени мировой войны не проявляла деятельности.«I. W.» (полное
название – Industrial Workers of Great Britain, Индустриальные Рабочие Великобритании) – образовалась путем откола от
«I. W. W.» в Англии, но, начиная с войны так же, как сама «I. W. W.», ничем себя не проявила.Революционные элементы
ирландских рабочих организаций. – В 1896 г. революционером Коноли была основана ирландская республиканско-социа-
листическая партия, в 1904 г. переименованная в ирландскую социалистическую партию. Партия занимала революцион-
ную позицию и в 1921 г. примкнула к Коминтерну, приняв название коммунистической. Однако, до сих пор партия не раз-
вернула широкой работы.Социалистическая рабочая партия Америки – образовалась в 1877 г. В 1905 г. партия организует
«I. W. W.» (см. это же прим.). Отдельные революционные элементы социалистической партии примкнули впоследствии
к коммунистам, но вся партия в целом, хотя и послала своего представителя на III Конгресс Коминтерна, в конце концов,
отказалась присоединиться к нему, ввиду тактических разногласий.Левые элементы американской социалистической пар-
тии. – Социалистическая партия Америки, основанная в 1901 г., заключала в себе много революционно настроенных эле-
ментов, но во главе партии стояли оппортунистические вожди – Хилквит и др. Во время войны влияние левых элементов,
во главе с Дебсом, все усиливается, и в 1919 г. они получают большинство в партии. В ответ реформистские вожди исклю-
чают левую часть из партии. Осенью 1919 г. одновременно возникли коммунистическая партия Америки и коммунисти-
ческая рабочая партия Америки. После нескольких объединений и расколов, в 1921 г. произошло окончательное слияние
всех коммунистических групп в единую коммунистическую партию Америки.«I. W. W.» (Индустриальные рабочие мира) –
профессиональная организация, созданная американской социалистической партией в 1905 г. и ставящая себе целью вести
борьбу с капитализмом в рамках профессионального движения, воздерживаясь от всякой политики. Является ярым против-
ником соглашательской американской Федерации Труда. В «I. W. W.», несмотря на синдикалистские тенденции, имеется
сильное течение в пользу сотрудничества с Профинтерном, на конгрессы которого «I. W. W.» не раз посылала своих деле-
гатов. Подвергается беспрерывным репрессиям со стороны американского правительства. В конце 1924 г. эта организация
насчитывала около 30 тысяч человек.«I. W. W.» (Индустриальные рабочие мира) – образована в Австралии до мировой
войны. Приобрела большую известность во время войны вследствие своей антимилитаристической деятельности. В 1916 г.
ее вожди были арестованы в гор. Сиднее. В декабре 1916 г. был внесен законопроект против нелегальных сообществ, в
котором эта организация была особо отмечена. Распущена властями в сентябре 1917 г.Социалистические группы в Токио
и Иокагаме – были вначале очень малочисленны. Наряду с ними существовали революционно-синдикалистские группы,
группировавшиеся вокруг тов. Осуги. С 1917 г. в Америке существовала японская социалистическая группа, состоявшая из
эмигрантов (с 1918 г. переименовавшаяся в коммунистическую), во главе с тов. Катаямой. В декабре 1920 г. в Токио была
основана японская социалистическая лига (1.500 членов), руководящее ядро которой составляли коммунисты. В 1921 г.
лига была распущена правительством, и вскоре после этого образовалась компартия Японии, вошедшая в Коминтерн.Со-
циалистический Интернационал Молодежи – был образован в 1915 г. в гор. Берне. Почти все левые социалистические
союзы впоследствии примкнули к Бернскому объединению и признали его программу, поддерживавшую циммервальд-
скую левую. В ноябре 1919 г. в Берлине Социалистический Интернационал Молодежи на своем конгрессе официально
примкнул к Коминтерну, приняв название КИМ.
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Русское Бюро ЦК Латышской Коммунистической партии (Розин).
ЦК Финляндской Коммунистической партии (Сирола).
ЦК Балканской революционной с.-д. Федерации (Раковский).
Соц. Раб. партия Америки (Рейнштейн).
«Известия ВЦИК» N 16, 24 января 1919 г.
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Л. Троцкий. МАНИФЕСТ КОММУНИСТИЧЕСКОГО

ИНТЕРНАЦИОНАЛА К ПРОЛЕТАРИЯМ ВСЕГО МИРА
 

72 года тому назад Коммунистическая партия предъявила миру свою программу в виде
манифеста, написанного величайшими провозвестниками пролетарской революции, Кар-
лом Марксом и Фридрихом Энгельсом31. Уже в ту пору коммунизм, едва выступивший на
арену борьбы, был окружен травлей, ложью, ненавистью и преследованиями имущих клас-
сов, которые справедливо предчувствовали в нем своего смертельного врага. За 3/4 столе-
тия развитие коммунизма шло сложными путями, наряду с бурями подъема знало периоды
упадка, наряду с успехами – жестокие поражения. Но в основе своей движение шло по
пути, предуказанному Манифестом Коммунистической партии. Эпоха последней решитель-
ной борьбы наступила позже, чем ожидали и надеялись апостолы социальной революции.
Но она наступила. Мы, коммунисты, представители революционного пролетариата разных
стран Европы, Америки и Азии, собравшиеся в Советской Москве, чувствуем и сознаем
себя преемниками и вершителями дела, программа которого была возвещена 72 года тому
назад. Наша задача состоит в том, чтобы обобщить революционный опыт рабочего класса,
очистить движение от предательской примеси оппортунизма и социал-патриотизма, объеди-
нить усилия всех истинно-революционных партий мирового пролетариата и тем облегчить
и ускорить победу коммунистической революции во всем мире.

Теперь, когда Европа покрыта обломками и кучами дымящихся развалин, величайшие
поджигатели заняты розысками виновников войны. За ними тянутся их слуги, профессора,
парламентарии, журналисты, социал-патриоты и прочие политические сутенеры буржуазии.

В течение долгого ряда лет социализм предсказывал неизбежность империалистиче-
ской войны, видел ее виновников в ненасытном собственническом своекорыстии имущих
классов обоих главных лагерей и всех вообще капиталистических стран. За два года до
взрыва ответственные социалистические вожди всех стран на Базельском конгрессе32 обли-
чали империализм, как виновника грядущей войны, и угрожали буржуазии обрушить на ее
голову социалистическую революцию, как пролетарское возмездие за преступления мили-

31 «Коммунистический Манифест» – написан Марксом и Энгельсом по поручению «Союза Коммунистов» и представ-
ляет собой подробное изложение основных принципов программы коммунизма. «Коммунистический Манифест» появился
в печати накануне февральской революции 1848 года. Переведенный на все европейские языки, он лег в основу современ-
ного международного рабочего движения, которому он указал его истинные пути и цели. (О «Союзе Коммунистов» см.
прим. 2.)

32 Базельский конгресс II Интернационала – состоялся 24–26 ноября 1912 г. в Базеле (Швейцария) с участием 518 деле-
гатов, и был последним конгрессом II Интернационала до войны. Повестка дня исчерпывалась одним вопросом: между-
народное положение и борьба социал-демократии против опасности войны. Беспрерывный рост вооружений, балканские
войны 1912 г. и напряженность отношений Австрии и России указывали на близость военной катастрофы. Конгресс про-
ходит под лозунгом борьбы с империализмом и назревающей войной. Принятый манифест полон революционных фраз,
но не намечает вполне определенных линий для революционного действия. Базельский манифест говорит:«Если угрожает
война, то обязанность рабочего класса и его представителей в парламентах всех заинтересованных стран приложить при
поддержке Международного Социалистического Бюро все усилия к тому, чтобы предотвратить объявление войны, спо-
собами, которые будут ими признаны наиболее подходящими и которые могут быть различны в зависимости от степени
обостренности классовой борьбы и общего политического положения». (Курсив наш. Ред.)Подчеркнутые слова, дающие
возможность самого широкого толкования, позволили социал-шовинистам всех стран в решительную минуту отказаться от
революционного выступления против войны. Далее в манифесте говорится:«Но если война все-таки разразится, социали-
сты обязаны вмешаться для скорейшего ее прекращения и все силы направить к тому, чтобы использовать вызванные вой-
ной экономические и политические кризисы, поднять народ и тем самым ускорить падение классового господства капи-
тала… Если правительства, удушая всякие возможности нормальной эволюции, толкнут пролетариат на путь отчаянных
действий, то на них падет и вся ответственность за последствия вызванной ими войны».Все эти революционные фразы
остались пустыми угрозами, и с объявлением войны руководящие партии II Интернационала изменили делу международ-
ного пролетариата, открыто перейдя на сторону своих буржуазных правительств.
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таризма. Теперь, после опыта пяти лет, после того как история, обнаружив хищные аппе-
титы Германии, раскрывает не менее преступные действия союзников, государственные
социалисты стран Согласия вслед за своими правительствами продолжают открывать винов-
ника войны в низвергнутом германском кайзере. Более того, германские социал-патриоты,
которые объявляли в августе 1914 года дипломатическую «Белую книгу»33 Гогенцоллерна34

священнейшим евангелием народов, ныне вслед за социалистами Согласия с подлой угод-
ливостью обвиняют свергнутую германскую монархию, которой они рабски служили, как
главного виновника войны. Таким путем они надеются заставить забыть свою собственную
роль и одновременно заслужить благоволение победителей. Но наряду с ролью низвергну-
тых династий – Романовых, Гогенцоллернов и Габсбургов35 и капиталистических клик этих
стран, роль правящих классов Франции, Англии, Италии, Соединенных Штатов выступает
во всей своей неизмеримой преступности в свете развернувшихся событий и дипломатиче-
ских разоблачений.

Английская дипломатия до самого момента взрыва войны не снимала с себя таинствен-
ного забрала. Правительство Сити опасалось, что в случае, если оно категорически заявит
о своем участии в войне на стороне стран Согласия, правительство Берлина отступит, – и
войны не будет. В Лондоне хотели войны. Поэтому держали себя так, что в Берлине и Вене
надеялись на нейтралитет Англии, в то время как в Париже и Петрограде твердо рассчиты-
вали на ее вмешательство.

Подготовленная ходом развития десятилетий, война была спущена с цепей при прямой
и сознательной провокации Великобритании. Правительство последней рассчитывало при
этом оказывать поддержку России и Франции лишь настолько, чтобы, истощая их, истощить
Германию, своего смертельного врага. Но могущество немецкой военщины оказалось слиш-
ком грозным и потребовало не показного, а действительного вмешательства Англии в войну.
Роль смеющегося третьего, на которую по старой традиции претендовала Великобритания,
выпала на долю Соединенных Штатов.

Правительство Вильсона тем легче примирилось с английской блокадой, которая одно-
сторонне урезывала спекуляцию американской биржи на европейской крови, что страны
Согласия щедрыми барышами возместили американской буржуазии нарушение «междуна-
родного права». Огромный военный перевес Германии побудил, однако, и правительство
Вашингтона выйти из состояния фиктивного нейтралитета. Соединенные Штаты взяли на
себя по отношению к Европе в целом ту задачу, которую в прошлых войнах играла, а в
последней пыталась сыграть Англия по отношению к континенту – ослаблять один лагерь
при помощи другого, вмешиваясь в военные операции лишь настолько, чтобы обеспечить
за собой все выгоды положения. Ставка Вильсона, согласно методам американской лотереи,
была невелика, но она была последней и тем обеспечила за ним выигрыш.

Противоречия капиталистического строя предстали в результате войны перед челове-
чеством в виде животных мук голода, холода, эпидемических болезней, нравственного оди-
чания. Этим безапелляционно разрешается академический спор в социализме по поводу
теорий обнищания и постепенного перехода от капитализма к социализму. Статистики и
педанты теории притупления противоречий выуживали в течение десятилетий изо всех
уголков мира действительные и мнимые факты, свидетельствующие о повышении благо-
получия отдельных групп и категорий рабочего класса. Теория обнищания масс считалась

33 Речь идет о «Белой книге», представленной германским имперским канцлером Бетманом-Гольвегом 3 августа 1914 г.
рейхстагу. В этой книге содержится целый ряд дипломатических документов, доказывающих, что виновницей мировой
войны является Россия. «Белая книга» имеется в тенденциозном русском издании под заглавием «Книга лжи». Германская
«Белая книга» о возникновении германо-русско-французской войны". Петроград 1915 г.

34 Гогенцоллерны – династия прусских государей и с 1871 г. германских императоров, низложенная революцией 1918 г.
35 Габсбурги – династия бывших австро-венгерских императоров.
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погребенной под презрительный свист евнухов буржуазной кафедры и мандаринов социа-
листического оппортунизма. Ныне это обнищание, уже не социальное только, а физиологи-
ческое, биологическое, стоит перед нами во всей своей потрясающей действительности.

Катастрофа империалистической войны смела начисто все завоевания профессиональ-
ной и парламентской борьбы. А между тем, эта война в такой же мере выросла из внутрен-
них тенденций капитализма, как и те экономические сделки и парламентские компромиссы,
которые она погребла в крови и в грязи.

Финансовый капитал, ввергший человечество в пучину войны, сам потерпел катастро-
фическое изменение в этой войне. Зависимость денежных знаков от материальной основы
производства оказалась окончательно нарушенной. Все более теряя свое значение средства
и регулятора капиталистического товарооборота, бумажные деньги превратились в орудие
реквизиции, захвата, вообще военно-экономического насилия.

Перерождение бумажных денег отражает общий смертельный кризис капиталистиче-
ского товарообмена. Если свободная конкуренция, как регулятор производства и распреде-
ления, вытеснена была в главных областях хозяйства системой трестов и монополий еще в
десятилетия, предшествовавшие войне, то ходом войны регулирующе-направляющая роль
оказалась вырванной из рук экономических объединений и непосредственно переданной
в руки военно-государственной власти. Распределение сырых материалов, использование
бакинской или румынской нефти, донецкого угля, украинского хлеба, судьба германских
паровозов, вагонов, автомобилей, обеспечение голодающей Европы хлебом и мясом, – все
эти основные вопросы экономической жизни мира регулируются не свободной конкурен-
цией и не комбинациями национальных и международных трестов и консорциумов, а непо-
средственным применением военного насилия в интересах его дальнейшего сохранения.
Если полное подчинение государственной власти финансовому капиталу привело человече-
ство к империалистической бойне, то через эту бойню финансовый капитал до конца мили-
таризировал не только государство, но и себя самого и уже неспособен выполнять свои
основные экономические функции иначе, как посредством железа и крови.

Оппортунисты, которые до войны призывали рабочих к умеренности во имя постепен-
ного перехода к социализму, которые во время войны требовали классового смирения во
имя единства в деле национальной обороны, снова требуют от пролетариата самоотречения
– на этот раз в целях преодоления ужасающих последствий войны. Если бы эта проповедь
могла быть воспринята рабочими массами, капиталистическое развитие восстановилось бы
на костях нескольких поколений в новых, еще более концентрированных и чудовищных фор-
мах, с новой перспективой неизбежной мировой войны. К счастью для человечества, это
невозможно.

Огосударствление экономической жизни, против которого так протестовал капитали-
стический либерализм, стало совершившимся фактом. От этого факта назад – не только к
свободной конкуренции, но и к господству трестов, синдикатов и других экономических
спрутов – возврата уже нет. Вопрос состоит только в том, кто дальше будет носителем огосу-
дарствленного производства: империалистическое государство или государство победонос-
ного пролетариата.

Другими словами: станет ли все трудящееся человечество крепостным данником побе-
доносной мировой клики, которая под фирмой Лиги Народов36, при помощи «интерна-

36 Лига Наций – организация, созданная по инициативе Вильсона и вызвавшая в мелкобуржуазных массах большие
надежды на умиротворение Европы путем правительственных соглашений, третейских судов, гарантийных договоров и
т. д. Была организована на мирной конференции в Версале в 1919 г. Объединяет в настоящее время около 50 государств
(кроме СССР, Северо-Американских Соединенных Штатов, Германии и некоторых других государств). Статус Лиги Наций
определяет ее цель следующими словами: «содействие сотрудничеству народов и достижение всеобщего мира». Кроме
того, своими задачами Лига Наций считает охрану труда, покровительство колониальным народам и т. д. Фактически Лига
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циональной» армии и «интернационального» флота будет грабить и душить одних, под-
кармливать других, везде и всюду налагая оковы на пролетариат – с единственной целью
поддержать свое собственное господство? Или же рабочий класс Европы и передовых стран
других частей света сам овладеет расстроенным, разрушенным хозяйством, чтобы обеспе-
чить его возрождение на социалистических началах?

Сократить эпоху переживаемого кризиса возможно только мерами пролетарской дик-
татуры, которая не озирается на прошлое, не считается ни с наследственными привилеги-
ями, ни с правами собственности, исходит из потребностей спасения голодающих масс,
мобилизует в этих целях все средства и силы, вводит всеобщую трудовую повинность, уста-
навливает режим трудовой дисциплины, чтобы таким путем в течение нескольких лет не
только залечить зияющие раны, нанесенные войной, но и поднять человечество на новую,
еще небывалую высоту.

Национальное государство, давшее могущественный толчок капиталистическому раз-
витию, стало слишком тесно для развития производительных сил. Тем более трудным ока-
залось положение мелких государств, вкрапленных между большими державами Европы и
других частей света. Эти мелкие государства, возникшие в разное время, как обрезки боль-
ших, как разменная монета при оплате разных услуг, как стратегические буфера, имеют свои
династии, свои правящие клики, свои империалистические притязания, свои дипломатиче-
ские плутни. Их призрачная независимость держалась до войны на том же, на чем держалось
равновесие Европы: на непрерывном антагонизме двух империалистических лагерей. Война
это равновесие нарушила. Дав сперва громадный перевес Германии, она заставила мелкие
государства искать свое спасение в великодушии германского милитаризма. После того как
Германия оказалась разбитой, буржуазия мелких государств, совместно со своими патриоти-
ческими «социалистами», повернулась навстречу победоносному империализму союзников
и в лицемерных пунктах вильсоновской программы37 стала искать гарантий своего дальней-
шего самостоятельного существования. Вместе с тем, число мелких государств возросло: из
состава австро-венгерской монархии, из частей царской империи выделились новые госу-
дарства, которые, едва родившись, уже вцепляются друг другу в горло из-за государственных
границ. Союзные империалисты тем временем подготовляют комбинации мелких держав,
старых и новых, чтобы связать их круговой порукой взаимной ненависти и общего бессилия.

Подавляя и насилуя мелкие и слабые народы, обрекая их на голод и унижение, союз-
ные империалисты, совершенно так же, как некоторое время тому назад империалисты цен-
тральных империй, не перестают говорить о праве наций на самоопределение, которое ныне
окончательно растоптано ими в Европе и во всех остальных частях света.

Обеспечить малым народам возможность свободного существования может только
пролетарская революция, которая освободит производительные силы всех стран из тис-
ков замкнутых национальных государств, объединив народы в теснейшем хозяйственном
сотрудничестве на основе общего хозяйственного плана, и даст возможность самому сла-
бому и малочисленному народу свободно и независимо управлять делами своей националь-

Наций является проводником политики англо-французского капитала. Она ведет политику жесточайшего нажима на Гер-
манию, ведет кампанию против СССР, широко раздает державам-победительницам мандаты на захват колониальных стран
и т. д. Призванная умиротворять Европу, Лига Наций за все время своего существования обнаружила только свое полное
бессилие в этом отношении. Являясь по существу орудием двух главнейших держав-победительниц, Англии и Франции,
она в то же время служит ареной борьбы между этими державами.

37 14 пунктов Вильсона. – 8 января 1918 г. американский президент Вильсон обратился к конгрессу Соединенных Шта-
тов со своей программой мира, изложенной в 14 пунктах. Впоследствии Вильсон конкретизировал и дополнил свои 14
пунктов в четырех обращениях: к конгрессу – 11 февраля, в Балтиморе – 6 апреля, в Мадит Верноне – 4 июля и в Нью-
Йорке – 27 сентября 1918 г. (Подробнее о 14 пунктах Вильсона см. том XII, примечание 221.)
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ной культуры без всякого ущерба для объединенного и централизованного европейского и
мирового хозяйства.

Последняя война, которая явилась в значительной мере войной из-за колоний, была
в то же время войной при помощи колоний. В небывалых ранее размерах, население коло-
ний было вовлечено в европейскую войну. Индусы, негры, арабы, малгаши сражались на
территории Европы, во имя чего? – во имя своего права и дальше оставаться рабами Англии
и Франции. Никогда еще картина бесчестия капиталистического государства в колониях не
была так ярка, и проблема колониального рабства не была поставлена с такой остротой, как
теперь.

Отсюда ряд открытых восстаний и революционное брожение во всех колониях. В
самой Европе Ирландия напомнила в кровавых уличных боях, что она все еще остается и
чувствует себя порабощенной страной. На Мадагаскаре38, в Аннаме39 и в других местах вой-
ска буржуазной Республики не раз усмиряли за время войны восстания колониальных рабов.
В Индии революционное движение не прекращалось ни на один день и за последнее время
привело к могущественнейшим в Азии забастовкам рабочих, на которые великобританское
правительство ответило работой блиндированных автомобилей в Бомбее.

Таким образом, колониальный вопрос поставлен во весь рост не только на картах
дипломатического конгресса в Париже40, но и в самих колониях. Программа Вильсона41

имеет своей задачей в лучшем случае изменить этикетку колониального рабства. Освобож-
дение колоний мыслимо только вместе с освобождением рабочего класса метрополий. Рабо-
чие и крестьяне не только Аннама, Алжира42, Бенгалии43, но и Персии44, Армении45 полу-

38 Мадагаскар – остров, расположенный вблизи Восточной Африки; богатая французская колония. В 1918 г. население
Мадагаскара составляло более трех с половиной миллионов человек, из них подавляющее большинство туземцев. Управ-
ляется Мадагаскар генерал-губернатором, назначаемым Францией; своего представительства во французском парламенте
Мадагаскар не имеет. Главнейшие предметы вывоза из Мадагаскара: рис, кофе, хлопок и т. д. Широко развито скотовод-
ство. Остров богат также и минералами.

39 Аннам – французская колония. Находится на Индо-Китайском полуострове и граничит на севере с Китаем. Населе-
ние (5 1/2 миллионов человек) на 90 % состоит из туземцев. Плодородная почва и естественные богатства этой страны
привлекли внимание французов. Завоевание Аннама началось в 1858 г. и сопровождалось многочисленными восстаниями
населения и войнами с Китаем, предъявившим свои требования на Аннам. В 1884 г. война закончилась победой Франции
и признанием ее протектората над Аннамом. Во главе управления страной стоит туземный король и его чиновники; фак-
тически власть принадлежит французскому генерал-губернатору.

40 Дипломатический конгресс в Париже. – Автор имеет в виду Версальскую мирную конференцию 1919 г., на которой
колониальная карта мира была совершенно перекроена. Германия лишилась всех своих колониальных владений, которые
были разделены между державами-победительницами. (Подробнее см. том XII, примечание 44.)

41 Вильсон, – см. примечание 6.
42 Алжир – французская колония, расположенная на побережье Северной Африки, граничит с Марокко. Население (5

1/2 милл. человек) занимается главным образом скотоводством и земледелием. 75 % всей внешней торговли Алжира при-
ходится на Францию. Алжир обладает большими минеральными богатствами (железо, ртуть, медь, нефть и т. д.). Впервые
Алжир был завоеван Францией в 1830 г. В 1848 г. Алжир был провозглашен вечным владением Франции, а в 1907 г. был
признан колонией Франции по договору между Францией, Англией и Испанией. Вся история Алжира с 1830 г. до 1881 г.
заполнена почти беспрерывными восстаниями населения, которые подавлялись со зверской жестокостью. После 1881 г.
восстания были гораздо реже. Франция во время войны 1914–1918 гг. мобилизовала на фронты большие отряды алжирских
войск и посылала алжирские части в Россию во время интервенции.

43 Бенгалия – область британской Индии, насчитывает более 50 миллионов жителей. Главное занятие жителей – разве-
дение риса, пшеницы, кофе, чая и т. д. Управляется Бенгалия губернаторами, назначаемыми вице-королем Индии. Главный
город Бенгалии – Калькутта (резиденция вице-короля).

44 Персия – расположена в передней части Азии, на суше граничит, главным образом, с Турцией и СССР. Национальный
состав ее 10-миллионного населения смешанный. Благодаря своим естественным богатствам (железо, марганец, медь) и в
особенности обильным залежам нефти Персия представляется заманчивой добычей для империалистических государств.
До 1906 г. Персия была феодальной монархией. В 1906 г. начались революционные волнения, в результате которых неогра-
ниченная монархия уступила место конституционной; однако, вследствие непрекращавшихся беспорядков и вмешатель-
ства в жизнь страны империалистических держав, нормальная работа парламента началась не раньше 1921 г. Царская
Россия и Англия беззастенчиво грабили Персию под видом концессий, займов и т. д., а то и просто вводя свои войска в
различные части страны. После Октябрьской революции политика России в Персии изменяется коренным образом и ставит
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чат возможность самостоятельного существования лишь в тот час, когда рабочие Англии,
Франции, низвергнув Ллойд-Джорджа46 и Клемансо, возьмут в свои руки государственную
власть. В более развитых колониях борьба уже сейчас идет не только под знаменем нацио-
нального освобождения, но сразу принимает более или менее ярко выраженный социальный
характер. Если капиталистическая Европа насильственно вовлекла самые отсталые части
света в водоворот капиталистических отношений, то Европа социалистическая придет осво-
божденным колониям на помощь своей техникой, своей организацией, своим идейным вли-
янием, чтобы ускорить их переход к планомерному организованному социалистическому
хозяйству.

Колониальные рабы Африки и Азии! Час пролетарской диктатуры в Европе пробьет
для вас, как час вашего освобождения.

Весь буржуазный мир обвиняет коммунистов в уничтожении свободы и политической
демократии. Это неправда. Приходя к власти, пролетариат только обнаруживает полную
невозможность применения методов буржуазной демократии и создает условия и формы
новой, более высокой, рабочей демократии. Весь ход капиталистического развития, осо-
бенно в последнюю империалистическую эпоху, подрывал политическую демократию не
только тем, что расчленял нации на два непримиримо враждебных класса, но и тем, что
обрекал на экономическое прозябание и политическое бессилие многочисленные мелкобур-
жуазные и пролетарские слои, а также наиболее обездоленные низы самого пролетариата.

Рабочий класс тех стран, где историческое развитие дало ему эту возможность, исполь-
зовал режим политической демократии для своей организации против капитала. То же самое
будет происходить и дальше в тех странах, где не созрели условия для рабочей революции.
Но широкие промежуточные массы не только в деревнях, но и в городах, удерживаются
капитализмом далеко позади, отставая от исторического развития на целые эпохи.

Баварский и баденский крестьянин, все еще тесно прикрепленный к своей сельской
колокольне, французский мелкий винодел, разоряемый крупно-капиталистической фальси-
фикацией вина, мелкий американский фермер, обираемый и обманываемый банкирами и

себе задачей содействие национальному освобождению Персии. Против империалистических стремлений Англии после
войны поднялось широкое национальное движение, во главе которого встал Риза-Хан (с 1923 г. председатель совета мини-
стров и главнокомандующий). На Риза-Хана, держащего в своих руках армию, пытаются оказать давление реакционные
феодальные элементы, за спиной которых большей частью стоит Англия. В 1924 г. они организовали восстание кочующих
племен на окраине Персии, но Риза-Хану удалось справиться с восставшими, хотя последних поддерживали англичане.
В конце октября 1925 г. постановлением меджилиса (парламента) в Персии была низложена шахская династия каджаров.
Временным правителем государства был объявлен Риза-Хан. Созванное затем, для окончательного определения формы
правления, Учредительное собрание объявило Риза-Хана шахом.

45 Армения – Советская Республика, провозглашена 29 ноября 1920 г., входит в состав Закавказской Федеративной
ССР. Советская Армения образована из прежней Эриванской губернии и части Елизаветпольской. Население Армении
составляет около миллиона человек. Основное занятие жителей советской Армении – сельское хозяйство. Главный город
Армянской ССР – Эривань.

46 Ллойд-Джордж (род. в 1863 г.) – крупнейший английский политический деятель, вождь либералов, до 1922 г. руко-
водивший рядом английских кабинетов. По профессии адвокат. В парламент впервые был избран в 1890 г., где благо-
даря своим выступлениям вскоре стал во главе либералов. В 1906 г. становится министром торговли и промышленности;
в 1909 г. – канцлером казначейства; с 1912 до 1922 г. был последовательно министром снабжения, военным и премьером. До
войны Ллойд-Джордж провел ряд либеральных реформ: лишил верхнюю палату права отмены законов, принятых нижней
палатой, расширил избирательное право. Он обещал избирательные права женщинам, пытался провести широкий гомруль
для Ирландии и т. д. Но с началом войны он фактически объединяется с консерваторами на почве общей империалистиче-
ской политики, сводит на нет предыдущие реформы, жестоко расправляется с ирландскими повстанцами. Ллойд-Джордж
является одним из творцов Версальского мира. В годы гражданской войны в России он поддерживал интервенцию против
Советской власти. Убедившись затем в несостоятельности как Версальского мира, так и системы вооруженной борьбы с
Советской Россией, он пытался методами компромисса восстановить нарушенное равновесие в Европе. С этой целью он
подготовил созыв Генуэзской конференции (1922 г.). Ее неудача означала крах и всей политики Ллойд-Джорджа. На сле-
дующих парламентских выборах в октябре 1922 г. либералы терпят поражение, и кабинет Ллойд-Джорджа уступает место
консервативному правительству. В настоящее время Ллойд-Джордж является одним из лидеров либеральной партии.
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депутатами, – все эти отброшенные капитализмом от большой дороги развития социальные
слои призваны на бумаге режимом политической демократии к управлению государством.
Но на деле во всех основных вопросах, определяющих судьбу народов, финансовая олигар-
хия выносит свои решения за спиной парламентской демократии. Так было прежде всего
в вопросе войны, так теперь происходит в вопросе мира. Поскольку финансовая олигархия
еще дает себе труд освящать свои насильнические действия парламентскими голосовани-
ями, в распоряжении буржуазного государства для достижения необходимых результатов
оказываются все средства лжи, демагогии, травли, клеветы, подкупа, террора, унаследован-
ные от прошлых веков классового рабства и помноженные на все чудеса капиталистической
техники.

Требовать от пролетариата, чтобы он в последней схватке не на жизнь, а на смерть
с капиталом благочестиво соблюдал требования политической демократии – то же самое,
что требовать от человека, защищающего свою жизнь и существование против разбойников,
чтобы он соблюдал искусственные и условные правила французской борьбы, установленные
его врагом и этим врагом не соблюдаемые.

В царстве разрушения, где не только средства производства и транспорта, но и учре-
ждения политической демократии представляют собой груды окровавленных обломков,
пролетариат вынужден создавать свой собственный аппарат, служащий прежде всего для
сохранения внутренней связи самого рабочего класса и обеспечивающий возможность его
революционного вмешательства в дальнейшее развитие человечества. Этим аппаратом явля-
ются советы.

Старые партии, старые организации профессиональных союзов оказались в лице своих
руководящих верхов неспособными не только разрешить, но и понять задачи, которые ста-
вит новая эпоха. Пролетариат создал новый тип организации, широкой, охватывающей
рабочие массы независимо от профессии и от достигнутого уровня политического разви-
тия, аппарат гибкий, способный непрерывно обновляться, расширяться, вовлекать в свою
сферу все новые и новые слои, открывать свои двери для близких пролетариату трудящихся
слоев города и деревни. Эта незаменимая организация самоуправления рабочего класса, его
борьбы, а в дальнейшем и завоевания им государственной власти испытана на опыте в раз-
ных странах и составляет самое могущественное завоевание и орудие пролетариата в нашу
эпоху.

Во всех странах, где трудящиеся массы живут сознательной жизнью, строятся ныне
и будут строиться советы рабочих и крестьянских депутатов. Укреплять советы, поднимать
их авторитет, противопоставлять их государственному аппарату буржуазии – такова сейчас
важнейшая задача сознательных и честных рабочих всех стран. Через посредство советов
рабочий класс способен спасти себя от разложения, которое вносят в его среду адские муки
войны, голода, насилия имущих и предательство бывших вождей. Через посредство советов
рабочий класс вернее и легче всего может прийти к власти во всех тех странах, где советы
сосредоточат вокруг себя большинство трудящихся. Через посредство советов завоевавший
власть рабочий класс будет управлять всеми областями экономической и культурной жизни
страны, как это уже происходит в настоящее время в России.

Крушение империалистического государства, от царистского до самого «демократи-
ческого», идет одновременно с крушением империалистической военной системы. Много-
миллионные армии, мобилизованные империализмом, могли держаться лишь дотоле, доколе
пролетариат покорно шел под ярмом буржуазии. Развал национального единства означает
неизбежный развал армии. Так произошло сперва в России, затем в Германии и Австрии.
Того же следует ожидать и в других империалистических странах. Восстание крестьянина
против помещика, рабочего против капиталиста, обоих против монархической или «демо-
кратической» бюрократии неизбежно влечет за собой восстание солдат против командиров,
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а в дальнейшем острый раскол между пролетарскими и буржуазными элементами армии.
Империалистическая война, противопоставлявшая нации нацию, перешла и переходит в
гражданскую войну, противопоставляющую класс классу.

Вопли буржуазного мира против гражданской войны и красного террора представляют
собою самое чудовищное лицемерие, какое знала история политической борьбы. Граждан-
ской войны не было бы, если бы клики эксплуататоров, приведшие человечество на край
гибели, не сопротивлялись каждому шагу трудящихся вперед, не организовывали заговоров
и убийств и не призывали вооруженной помощи извне для удержания или восстановления
своих грабительских привилегий.

Гражданская война навязывается рабочему классу его смертельными врагами. Не отка-
зываясь от себя, от своей будущности, которая есть будущность всего человечества, рабочий
класс не может не отвечать на удар ударом.

Никогда не вызывая искусственно гражданской войны, коммунистические партии
стремятся сократить по возможности ее длительность, когда она с железной необходимо-
стью возникает, уменьшить число ее жертв и, прежде всего, обеспечить победу за пролета-
риатом. Отсюда вытекает необходимость своевременного разоружения буржуазии, воору-
жения рабочих, создания коммунистической армии, как защитницы власти пролетариата и
неприкосновенности его социалистического строительства. Такова Красная Армия Совет-
ской России, которая возникла и существует, как оплот завоеваний рабочего класса от вся-
ких нападений изнутри и извне. Советская армия неотделима от советского государства.

Сознавая мировой характер своих задач, передовые рабочие уже с первых шагов орга-
низованного социалистического движения стремились к его международному объединению.
Начало ему было положено в 1864 г. в Лондоне, в I Интернационале. Франко-прусская война,
из которой выросла Германия Гогенцоллернов, подкосила I Интернационал, дав в то же
время толчок развитию национальных рабочих партий47. Уже в 1889 г. эти партии объеди-
няются на съезде в Париже и создают организацию II Интернационала. Но центр тяжести
рабочего движения лежал в этот период целиком на национальной почве, в рамках нацио-

47 Франко-прусская война – возникла в 1870 г. и закончилась в следующем году полным поражением Франции. Рост
революционного рабочего движения, недовольство крестьянства тяжестью налогов, недовольство буржуазии внешней
политикой Наполеона III и вследствие этого усиление буржуазной оппозиции в парламенте – таково было внутреннее
положение Франции к концу 60-х годов. В то же время росла и укреплялась по ту сторону Рейна соперница Франции –
Германия. Все эти причины толкали Наполеона III на путь внешних авантюр, которыми он надеялся спасти свою дина-
стию. С другой стороны, Пруссия, руководимая Бисмарком, также желала войны с Францией, так как надеялась, что перед
лицом военной опасности к ней присоединятся Бавария, Баден и др. мелкие германские государства, и ей удастся таким
образом объединить под своей гегемонией всю Германию. При таком положении нетрудно было найти повод к объявле-
нию войны, и он действительно вскоре нашелся, когда Франция заявила протест против избрания немецкого принца на
испанский престол. Война началась в июле 1870 г. Французская армия была совершенно неподготовлена к военным дей-
ствиям, плохо снабжена и находилась под командой бездарных генералов, в противоположность прекрасно организованной
немецкой армии, во главе которой стояли выдающиеся стратеги. После ряда поражений 120-тысячная французская армия
в бою под Седаном (2 сентября 1870 г.) была разбита наголову, и 80 тысяч солдат вместе с императором попали в плен. В
октябре Париж был осажден и после нескольких месяцев осады, обрекшей столицу на все ужасы голода, был вынужден
сдаться. По заключенному 10 мая 1871 г. мирному договору, Франция уступила Германии Эльзас-Лотарингию и должна
была уплатить 5 миллиардов франков контрибуции.С начала войны, как этого и ожидал Бисмарк, Бавария и другие госу-
дарства присоединились к Пруссии, под военным главенством которой завершилось таким образом национальное объеди-
нение Германии. В январе 1871 г. прусский король Вильгельм I короновался императором Германии в Версале. Во Франции
разгром императорской армии привел к свержению династии Наполеона III и провозглашению республики (4 сентября
1870 г.), правительство которой пыталось организовать сопротивление победоносно наступавшему врагу. Однако, ввиду
полной неспособности буржуазии руководить делом национальной обороны, в столице вспыхивает восстание пролетари-
ата, установившее господство Парижской Коммуны (в марте 1871 г.). Вероломная французская буржуазия не постеснялась
воспользоваться услугами прусского милитаризма для разгрома революционного Парижа.Франко-прусская война и гибель
Коммуны нанесли сильный удар I Интернационалу, главной базой которого была Франция; после 1871 г. начинается раз-
вал первого международного объединения рабочих. Франко-прусской войной заканчивается эпоха национальных войн. В
Европе создается ряд могучих капиталистических держав. В истории рабочего движения открывается новая глава: вместо
прежних пропагандистских секций I Интернационала начинают складываться, на почве национально-объединенных капи-
талистических государств с быстро развивающейся промышленностью, сильные массовые рабочие партии.



Л.  Д.  Троцкий.  «Проблемы международной пролетарской революции. Коммунистический Интернацио-
нал»

45

нальных государств, на основе национальной промышленности, в области национального
парламентаризма. Десятилетия организационной и реформаторской работы создали целое
поколение вождей, которые на словах признавали в большинстве своем программу социаль-
ной революции, но на деле отреклись от нее, погрязли в реформизме, в покорном приспо-
соблении к буржуазному государству. Оппортунистический характер руководящих партий
II Интернационала вскрылся до конца и привел к величайшему в мировой истории краху
в момент, когда ход исторических событий потребовал от партий рабочего класса револю-
ционных методов борьбы. Если война 1870 г. нанесла удар I Интернационалу, обнаружив,
что за его социально революционной программой нет еще сплоченной силы масс, то война
1914 г. убила II Интернационал, обнаружив, что над могущественными организациями рабо-
чих масс стоят партии, превратившиеся в подчиненные органы буржуазного государства.

Это относится не только к социал-патриотам, ныне явно и открыто перешедшим в
лагерь буржуазии, ставшим ее излюбленными уполномоченными и доверенными лицами,
наиболее надежными палачами рабочего класса, но и к расплывчатому, неустойчивому
течению центра, которое пытается восстановить II Интернационал, т. е. ограниченность,
оппортунизм, революционное бессилие его руководящих верхов. Независимая партия Гер-
мании, нынешнее большинство социалистической партии Франции, группа меньшевиков
России, независимая рабочая партия Англии и другие подобные им группы фактически
пытаются заполнить собою то место, какое до войны занимали старые официальные партии
II Интернационала, выступая по прежнему с идеями компромисса и соглашения, парализуя
всеми способами энергию пролетариата, затягивая кризис и тем усугубляя бедствия Европы.
Борьба с социалистическим центром является необходимым условием успеха борьбы с
империализмом.

Отметая прочь половинчатость, ложь и гниль изживших себя официальных социали-
стических партий, мы, коммунисты, объединенные в III Интернационале, сознаем себя пря-
мыми продолжателями героических усилий и мученичества длинного ряда революционных
поколений от Бабефа48 до Карла Либкнехта и Розы Люксембург.

Если I Интернационал предвосхищал будущее развитие и намечал его пути, если II
Интернационал собирал и организовывал миллион пролетариев, то III Интернационал явля-
ется Интернационалом открытого массового действия, революционного осуществления.

Социалистическая критика достаточно бичевала буржуазный миропорядок. Задача
международной коммунистической партии состоит в том, чтобы опрокинуть его и воздвиг-
нуть на его месте здание социалистического строя. Мы призываем рабочих и работниц всех
стран к объединению под коммунистическим знаменем, которое уже является знаменем пер-
вых великих побед.

Пролетарии всех стран! В борьбе против империалистического варварства, против
монархии, привилегированных сословий, против буржуазного государства и буржуазной

48 Бабеф, Гракх (1760–1797) – политический деятель эпохи Великой Французской Революции, родоначальник рево-
люционного коммунизма. Бабеф с самого начала французской революции принимает непосредственное участие во всех
выступлениях ремесленной бедноты и рабочих. Он был решительным противником всех правительств Великой Француз-
ской Революции, не исключая и якобинцев, за их недостаточную энергию в деле осуществления действительного эконо-
мического и политического равенства. Осенью 1795 г. Бабеф вместе со своими сторонниками организовал тайное обще-
ство «Равных», которое поставило себе целью путем насильственного переворота установить коммунистический строй.
Обществом был разработан ряд мер, которые должны были быть немедленно проведены в жизнь в случае захвата власти.
Важнейшими из этих мер были: отмена права наследства, конфискация частной собственности, уничтожение денежной
системы и т. д. В 1796 г. общество «Равных» насчитывало 17.000 человек. План заговора Бабефа был раскрыт шпионом
офицером Гризелем, проникшим в ряды общества «Равных». 10 мая 1796 г. Бабеф и его ближайшие соратники были аре-
стованы и приговорены к смертной казни. 27 мая 1797 г. Бабеф был казнен.Идея свержения существующего строя путем
тайных заговоров и насильственного введения коммунистического строя получила название «бабувизма».
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собственности, против всех видов и форм классового или национального гнета – объеди-
няйтесь!

Под знаменем рабочих советов, революционной борьбы за власть и диктатуры проле-
тариата, под знаменем III Интернационала, пролетарии всех стран соединяйтесь!

«Правда» N 52, 7 марта 1919 г.
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Л. Троцкий. РЕЧЬ НА ВТОРОМ КОНГРЕССЕ

КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА
 

(Вечернее заседание 23 июля 1920 г.)
Товарищи, может показаться довольно странным, что после 3/4 века, прошедших с

того времени, как появился Коммунистический Манифест, на интернациональном комму-
нистическом конгрессе поднимается вопрос о том, нужна ли партия или нет? Тов. Леви49 как
раз подчеркнул эту сторону дебатов, заметив, что для широких масс западно-европейских и
американских рабочих этот вопрос давно решен, и что он думает, что уже один факт обсуж-
дения этого вопроса не содействует поднятию престижа Коммунистического Интернацио-
нала, так как этот вопрос вообще не подлежит дискуссии. А я думаю, что история довольно
резко противоречит тому убеждению, которое высказал т. Леви. Он сказал, будто широкие
массы рабочих уже прекрасно знают, что партия нужна. Само собой разумеется, что если бы
мы имели дело с господами Шейдеманами или Каутскими, или их английскими единомыш-
ленниками, не было бы надобности убеждать этих господ, что рабочему классу необходима
партия: они образовали для рабочего класса партию и эту партию они отдали на служение
буржуазии и капиталистическому обществу. Но когда мы берем пролетарскую партию, то
мы находим, что она в различных странах совершает различные этапы в своем развитии. В
Германии, в этой классической стране старой социал-демократии, мы видим, как рабочий
класс, стоящий на самом высоком культурном уровне, непрерывно рвется вперед, влача за
собою огромные обломки старой оболочки. Это видим мы на примере германской незави-
симой социалистической партии. Мы видим, с другой стороны, что как раз та партия, кото-
рая говорит от имени огромного большинства, международная партия II Интернационала,
выступающая от имени рабочего класса, заставляет нас поставить вопрос о том, нужна ли
партия или нет. Так как я знаю, что партия нужна, так как я знаю очень хорошо цену партии,
и так как я с одной стороны вижу Шейдемана, а с другой – американских, испанских или
французских синдикалистов, которые не только хотят бороться с буржуазией, но которые
действительно хотят оторвать ей голову, – то я говорю: я предпочитаю идти вместе с этими
испанскими, американскими или французскими товарищами, чтобы им доказать необходи-
мость партии для исполнения их исторической миссии – уничтожения буржуазии. Я им по
товарищески докажу это, основываясь на собственном опыте и на опыте Шейдемана.

Товарищи, в старых странах парламентаризма и демократизма мы видим, какое огром-
ное влияние имеют антипарламентские тенденции, как, напр., во Франции, Англии и т. д.
Во Франции я наблюдал в начале войны, что первые смелые голоса против войны, – как раз
в то время, когда немцы стояли у Парижа, – поднялись из маленькой группы французских
синдикалистов: это были голоса моих друзей, Моната, Росмера и др. В то время мы не могли
поставить вопрос об образовании коммунистической партии, ибо мы были слишком разно-
родны и немногочисленны. Но я чувствовал себя с товарищами Монаттом50, Росмером51 и

49 Леви, Пауль (Хартштейн) – до войны работал в германской социал-демократии, примыкая к ее левому крылу. Участ-
ник Циммервальдской конференции. Затем вступил в союз Спартака. После убийства в 1919 г. Либкнехта, Люксембург и
др. стал во главе коммунистической партии Германии. Участвовал на II Конгрессе Коминтерна, был избран в президиум
Конгресса. С осени 1920 г. стал обнаруживать уклоны вправо от линии III Интернационала. Вместе с итальянским социа-
листом Серрати пытался образовать правое крыло в Коминтерне. После поражения германской компартии в марте 1921 г.
(см. прим. 121) Леви подверг выступление партии резкой и недопустимой по форме критике, за что был исключен из рядов
Коминтерна. Впоследствии перешел в социал-демократическую партию.

50 Монатт, Пьер – лидер революционных французских синдикалистов. Во время войны занимал интернационалистскую
позицию. Был одним из инициаторов создания «Комитета для возобновления международных связей», а затем членом
«Комитета III Интернационала». В марте 1923 г. вступил в французскую коммунистическую партию, откуда был в ноябре
1924 г. исключен по обвинению в нарушении партдисциплины.
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др., у которых было анархическое прошлое, как товарищ с товарищем. Но что было у меня
общего с каким-нибудь Реноделем, который прекрасно понимает необходимость партии, или
Альбертом Тома52 и др. господами, имена которых я не хочу назвать, чтобы не нарушить
правил приличия?

Товарищи, французские синдикалисты работают в синдикатах, но когда я говорю,
напр., с т. Росмером, у нас оказывается общая почва. Французские синдикалисты, вопреки
традициям демократии с ее ложью и иллюзиями, сказали: мы не хотим никакой партии, мы
хотим пролетарские синдикаты, а внутри их революционное меньшинство, применяющее
прямое действие и массовые выступления. Что означало для французских синдикалистов
это меньшинство – это не было ясно и им самим. Это было предчувствие дальнейшего раз-
вития, которое, несмотря на предрассудки и иллюзии, не помешало этим товарищам играть
революционную роль во Франции и выдвинуть то небольшое меньшинство, которое к нам
пришло на международный конгресс.

Что такое для наших друзей это меньшинство? Это избранная часть французского
рабочего класса, у которой есть своя ясная программа и организация, где они обсуждают
вопросы, и не только обсуждают, но и разрешают. Но французский синдикализм, благодаря
опыту профессиональных союзов, благодаря борьбе рабочего класса с буржуазией, благо-
даря опыту как своему, так и иностранному, вынужден создать коммунистическую партию.
Тов. Пестания53 говорит: «Я не хочу касаться этого вопроса, я – синдикалист; Я не хочу
говорить о политике, еще меньше хочу я говорить о партии». Это в высшей степени инте-
ресно. Он не хочет говорить о коммунистической партии, чтобы не оскорбить революцию.
Это значит, что критика коммунистической партии, ее необходимости кажется ему в рамках
русской революции оскорблением революции. Это так и есть, ибо партия, как таковая, в ходе
развития революции отождествилась с нею. В Венгрии было то же самое.

Тов. Пестания, который является влиятельным испанским синдикалистом, приехал к
нам, ибо у нас есть товарищи, которые стоят на почве синдикализма, есть товарищи, которые
считаются, так сказать, парламентаристами, и есть товарищи, которые не являются ни пар-
ламентаристами, ни синдикалистами, но стоят за массовые выступления и т. д. Что же мы
ему предлагаем? Мы предлагаем ему международную коммунистическую партию, т.-е. объ-
единение передовых элементов рабочего класса, которые сюда приносят свой опыт, обмени-
ваются здесь им, распределяют его между собою, критикуют друг друга, выносят решения и
т. д. Когда т. Пестания с этими решениями вернется в Испанию, и его товарищи спросят его:
«что ты привез из Москвы?», он представит им свои тезисы и спросит их, стоят ли они за эти

51 Росмер, Альфред (род. в 1876 г.) – влиятельнейший работник рев. профдвижения во Франции. В годы войны
занял интернационалистическую позицию и организовал левое крыло во франц. профдвижении. Редактировал революци-
онно-синдикалистскую газету «La Vie Ouvriere». Был членом «Комитета для восстановления международных связей», а
затем членом группы «Третий Интернационал». В 1919-20 гг. порывает с синдикалистскими предрассудками и вступает в
ФКП. Участвует на Конгрессах Коминтерна. Является одним из основателей Профинтерна. С момента организации ФКП
становится одним из ее вождей. В январе 1925 г. на съезде ФКП был исключен из рядов партии за нарушение партдисци-
плины. После исключения Росмер вместе с Монаттом издает журнал «La Revolution Proletarienne», ведущий борьбу против
компартии и возрождающий основные ошибки синдикализма.

52 Тома, Альбер – один из руководителей французской социалистической партии. До войны был депутатом парламента.
С наступлением мировой войны Альбер Тома становится одним из наиболее ярых социал-империалистов. 22 мая 1915 г.
он входит в состав правительства Клемансо, сначала как товарищ министра военного снабжения, а затем как министр
вооружений. После Февральской революции Альбер Тома приезжает в Россию с целью побудить правительство Керенского
продолжать войну до победного конца. Альбер Тома является председателем организованного при Лиге Наций Междуна-
родного Бюро Труда, целью которого является мирным и безболезненным путем разрешать конфликты между трудом и
капиталом, не допуская стачек, вооруженных столкновений и пр.

53 Пестания – испанский анархо-синдикалист. Один из руководителей испанской Конференции Труда, был делегатом
на II Конгрессе Коминтерна. В последнее время резко повернул вправо, ведет газетную травлю против Советской России
и коммунизма.



Л.  Д.  Троцкий.  «Проблемы международной пролетарской революции. Коммунистический Интернацио-
нал»

49

резолюции или против них. Он должен будет их отстаивать, и те испанские синдикалисты,
которые станут на почву его тезисов, образуют испанскую коммунистическую партию.

А разве дело обстоит иначе теперь, когда мы получили от польского правительства
предложение о заключении мира? Кто решает вопрос? Куда должны обратиться рабочие?
У нас есть Совнарком, но и он должен подлежать известному контролю. Чьему контролю?
Рабочего класса, как бесформенной хаотической массы? Нет. Созывается Центральный
Комитет партии, чтобы обсудить и решить вопрос. И когда мы должны вести войну, созда-
вать новые дивизии, найти для них наилучшие элементы, – куда обращаемся мы? К партии,
к Центральному Комитету. И он дает указания каждому местному комитету: посылайте ком-
мунистов на фронт. Так же обстоит дело с аграрным вопросом, с продовольственным и со
всеми другими вопросами. Кто будет решать в Испании эти вопросы? Испанская коммуни-
стическая партия, – ибо я уверен, что т. Пестания будет одним из основателей этой партии.

Тов. Серрати54, которому, конечно, не приходится доказывать необходимость партии
– он сам вождь большой партии, – нас спрашивает иронически: что собственно мы разу-
меем под средними крестьянами и полупролетариями? И разве не оппортунизм, когда мы
делаем им различные уступки? Товарищи, что такое оппортунизм? Рабочий класс, который
представляет собою и ведет за собою коммунистическая партия, стоит у нас у власти. Но
у нас имеется не только рабочий класс, но и различные отсталые беспартийные элементы,
которые часть года работают в деревне, часть года на фабрике; есть крестьяне различных
слоев. Все это не создано нашей партией: мы получили это в наследство от феодального и
капиталистического прошлого. Рабочий класс находится у власти, и он говорит: вот этого
я не могу сделать ни сегодня, ни завтра, а вот здесь я должен сделать уступку. Оппорту-
низм имеется там, где ведут класс трудящихся и делают при этом уступки господствующему
классу, которому они облегчают возможность оставаться у власти. Каутский упрекает нас,
что наша партия делает величайшие уступки крестьянам. Рабочий класс, стоя у руля, должен
ускорить развитие огромной части крестьянства, помогая ей перейти от феодального образа
мышления к коммунизму, и должен делать уступки отсталым элементам. Таким образом, я
думаю, что вопрос, который поставил тов. Серрати, не относится к тем вопросам, которые
роняют честь коммунистической партии в России. Но если бы мы и совершили те или другие
ошибки, причиной этого было бы только то, что мы действуем в очень сложной обстановке
и должны маневрировать. Так мы, маневрируя, отступаем перед немецким империализмом
в Брест-Литовске, так же мы маневрируем между различными слоями крестьянства: одних
привлекаем к себе, других отталкиваем, третьих – подавляем бронированной рукой. Все это
маневры революционного класса, который стоит у власти и может совершать ошибки, но эти
ошибки входят в инвентарь партии и составляют опыт рабочего класса. Так мы понимаем
нашу партию и так понимаем мы наш Интернационал.

«Правда» N 171, 5 августа 1920 г.

54 Серрати – старый лидер итальянской соц. партии. В 1914 г. после исключения Муссолини из соц. партии занимает
его место редактора главного органа партии «Аванти». Во время войны Серрати занимал интернационалистскую позицию
и был одним из инициаторов созыва Циммервальдской конференции интернационалистов (см. прим. 11). После революции
Серрати был сторонником вхождения итальянской соц. партии в Коминтерн и на II Конгрессе Коминтерна в 1920 г. стоял
во главе итальянской делегации. Тем не менее, на съезде итальянской соц. партии в Ливорно в 1921 г., Серрати, будучи
не согласен с соответствующим § 21 условия Коминтерна, отказался порвать с реформистами. Вследствие этого Серрати
был исключен из Коминтерна. С середины 1922 г. Серрати левеет и вместе с Маффи, Бомбаччи и др. организует так назы-
ваемую группу «Третье-интернационалистов», в качестве делегата которой присутствовал на IV Конгрессе Коминтерна.
После возвращения в Италию, обвиненный в гос. измене, Серрати арестовывается по распоряжению Муссолини. В августе
– сентябре 1924 г. серратианцы вошли в итальянскую компартию. В настоящее время Серрати редактор еженедельного
журнала компартии «Синдикато-Россо», посвященного профдвижению
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Л. Троцкий. МАНИФЕСТ ВТОРОГО КОНГРЕССА

КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА
 
 

I. Международные отношения после Версаля
 

Буржуазия всего мира с тоскою вспоминает о вчерашнем дне. Все устои международ-
ных и внутренних отношений опрокинуты или расшатаны. Завтрашний день нависает над
миром эксплуататоров черной угрозой. Империалистская война окончательно разрушила
старую систему союзов и взаимных страховок, лежавшую в основе международного равно-
весия и вооруженного мира. Версальский мир не создал никакого нового равновесия ему
на смену.

Сперва Россия, затем Австро-Венгрия и Германия оказались выбитыми из мировой
игры. Могущественные страны, занимавшие первостепенное место в системе мировых
захватов, сами оказались превращенными в объект грабежей и разделов. Перед победонос-
ным империализмом Антанты открылось новое необозримое поле колониальной эксплу-
атации, начинающееся сейчас же за Рейном, охватывающее всю центральную и восточ-
ную Европу и простирающееся далее до Тихого Океана. Могут ли Конго55 или Сирия56,
Египет или Мексика идти в какое-либо сравнение со степями, лесами и горами России и
квалифицированной рабочей силой Германии? Новая колониальная программа победите-
лей определялась сама собой: опрокинуть рабочую республику в России, ограбить русское
сырье, принудительно привлечь к его переработке немецкого рабочего при помощи немец-
кого угля, поставить вооруженного немецкого предпринимателя в роли надсмотрщика, – и
получать в свое распоряжение готовые продукты и с ними прибыль. Программа: «организо-
вать Европу», выдвинутая германским империализмом в момент его высших военных успе-
хов, перешла по наследству к победительнице-Антанте. Сажая побежденных бандитов в Гер-
манской империи на скамью подсудимых, правители Антанты судят их, поистине, «судом
равных».

Но и в самом лагере победителей оказались свои побежденные.
Одурманенная шовинистическими парами победы, которую она одержала для других,

буржуазная Франция мнит себя повелительницей Европы. На самом деле никогда Франция
не находилась в самых основах своего существования в такой рабской зависимости от более
сильных – Англии и Северной Америки, как теперь. Франция предписывает Бельгии опре-
деленную экономическую и военную программу, превращая более слабую союзницу в пора-
бощенную провинцию, но в отношении Англии Франция сама играет роль Бельгии лишь
несколько большего размера.

55 Конго – область Африки; насчитывает 11 миллионов жителей. Особенно богата каучуком. Конго фактически является
бельгийской колонией.

56 Сирия – расположена в Малой Азии по восточному побережью Средиземного моря. Население (2 1/2 миллиона чело-
век) состоит главным образом из арабов, а также евреев, турок и др. Основное занятие – земледелие, продукты которого
служат главными предметами внешней торговли страны.Бывшая ранее турецкой провинцией, Сирия в результате пораже-
ния Турции в мировой войне была объявлена в апреле 1920 г. мандатной территорией Лиги Наций. Последняя передала
свой мандат Франции. Еще до того, в ноябре 1919 г., Сирия была занята французской оккупационной армией в 100 тысяч
человек. С того времени в Сирии не прекращались восстания на почве недовольства политикой Франции, искусственно
разделившей Сирию на ряд областей и не допускавшей национального объединения арабов. Большие размеры приняло
восстание племени друзов, вспыхнувшее в июле 1925 г. под лозунгами: вывод французской оккупационной армии, объ-
единение и полная самостоятельность Сирии. Борьба с друзами, продолжающаяся до сих пор (октябрь 1925 г.), требует
большого напряжения сил от Франции, одновременно занятой войной в Марокко.
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Английские империалисты до поры до времени предоставляют французским ростов-
щикам самоуправствовать в указанных им пределах континента, искусно отводя таким
путем наиболее острое возмущение трудящихся Европы и самой Англии от себя на Фран-
цию. Могущество обескровленной и разоренной Франции имеет призрачный, почти бута-
форский характер; днем раньше или позже это станет ясно даже мозгам французских социал-
патриотов.

Еще более пал в мировых отношениях удельный вес Италии. Без угля, без хлеба,
без сырья, совершенно выбитая войной из внутреннего равновесия, буржуазная Италия,
несмотря на все наличие злой воли, неспособна в полной мере осуществить свои права на
грабеж и насилие даже в отведенных ей Англией колониальных закоулках.

Япония, раздираемая капиталистическими противоречиями в феодальной оболочке,
стоит накануне глубочайшего революционного кризиса, который уже сейчас, несмотря на
благоприятную международную обстановку, парализует ее империалистический размах.

Остаются только два подлинно-мировых государства: Великобритания и Соединенные
Штаты.

Английский империализм освободился от азиатского соперничества царизма и от гроз-
ной немецкой конкуренции. Морское могущество Великобритании достигло апогея. Она
окружает континенты цепью подвластных ей народов. Наложив руку на Финляндию, Эсто-
нию и Латвию, она лишает Швецию и Норвегию последних остатков независимости и пре-
вращает Балтийское море в один из великобританских заливов. Ничто не противостоит ей
в Северном море. Через Капландию, Египет, Индию, Персию, Афганистан она превращает
Индийский океан в великобританское море. Господствуя над океанами, Англия контроли-
рует материки. Ее миродержавная роль ограничивается Американской Республикой Доллара
и – Российской Республикой Советов.

Мировая война окончательно выбила Соединенные Штаты из континентального кон-
серватизма. Программа расправляющего крылья национального капитализма – «Америка
для американцев» (доктрина Монроэ)57 сменилась программой империализма: «Весь мир
для американцев». От торгово-промышленной и биржевой эксплуатации войны, от ней-
тральной наживы на европейской крови Америка перешла ко вмешательству в войну, сыг-
рала решающую роль в разгроме Германии и запустила руки во все вопросы европейской
и мировой политики.

Под флагом Лиги Наций Соединенные Штаты сделали попытку свой опыт федера-
тивного объединения больших и разноплеменных масс населения распространить на дру-
гую сторону океана, прикрепить к своей золотой колеснице народы Европы и других частей
света, обеспечив над ними управление из Вашингтона. Лига Наций должна была стать по
существу мировой монопольной фирмой «Янки и К°».

Президент Соединенных Штатов, великий пророк общих мест, сошел с Синайской
горы для завоевания Европы со своими 14 пунктами в руках. Биржевики, министры, дело-
вые люди буржуазии ни на минуту не обманывали себя насчет смысла нового откровения.
Зато европейские «социалисты» на каутскианских дрожжах пришли в состояние религиоз-
ного восторга и, приплясывая, как царь Давид, сопровождали священный ковчег Вильсона.

При переходе к практическим вопросам американскому апостолу стало ясно, что,
несмотря на великолепный курс доллара, первое место на всех морских дорогах, соединя-
ющих и разделяющих нации, по-прежнему принадлежит Великобритании, ибо у нее более

57 Доктрина Монроэ. – Так называется провозглашенный президентом Северо-Американских Соединенных Штатов
Монроэ (1816–1824) лозунг «Америка для американцев». Лозунг этот был направлен прежде всего против Англии, которая
тогда была гегемоном на мировом рынке и вывозила громадные капиталы в Америку. Этот лозунг означал стремление
американского империализма окончательно утвердиться как в водах Великого океана (захват Филиппинских островов), так
и в Южной Америке и Канаде, где Англия имела обширные колонии.
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сильный флот, более длинный кабель и старый опыт мирового грабежа. Кроме того, на своем
пути Вильсон наткнулся на Советскую республику и коммунизм. Оскорбленный американ-
ский мессия отрекся от Лиги Наций, которую Англия превратила в одну из своих диплома-
тических канцелярий, и повернулся к Европе спиной.

Было бы, однако, ребячеством полагать, что отбитый Англией в своем первом наступ-
лении американский империализм замкнется в скорлупу доктрины Монроэ. Нет, продолжая
все насильственнее подчинять себе американский континент, превращая страны централь-
ной и южной Америки в свою колонию, Соединенные Штаты, в лице обоих своих правящих
партий, демократов и республиканцев, собираются, в противовес английской Лиге Наций,
создать свою собственную, т.-е. с Северной Америкой, в качестве центра мировой системы.
Чтобы подойти к делу с надлежащего конца, они намерены в течение ближайших трех-пяти
лет сделать свой военный флот могущественнее великобританского. Этим для империалист-
ской Англии ставится вопрос: быть или не быть? Бешеное соревнование двух гигантов в
области судостроения сопровождается не менее бешеной борьбой за нефть.

Франция, которая рассчитывала играть роль третейского судьи между Англией и
Соединенными Штатами, но оказалась вовлеченной в великобританскую орбиту, как второ-
степенный спутник, видит в Лиге Наций невыносимую обузу и ищет выхода в разжигании
антагонизма между Англией и Северной Америкой.

Таким образом, самые могущественные силы работают над подготовкой нового миро-
вого поединка.

Выдвинутая в войне программа освобождения малых наций привела к полному раз-
грому и закабалению балканских народов, победителей и побежденных, и к балканизации
значительной части Европы. Империалистские интересы толкнули победителей на путь
выделения из состава разгромленных ими великих держав отдельных мелких национальных
государств. Здесь нет и в помине так называемого национального принципа: империализм
состоит в преодолении национальных рамок, даже великодержавных. Новые мелкие буржу-
азные государства являются лишь побочным продуктом империализма. Создавая, как вре-
менную опору для себя, цепь мелких наций, открыто угнетаемых или официально протежи-
руемых, но по существу вассальных, – Австрию, Венгрию, Польшу, Югославию, Богемию,
Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Армению58, Грузию59 и проч., – владычествуя над
ними при помощи банков, железных дорог, угольной монополии, – империализм обрекает
их на невыносимые экономические и национальные затруднения, бесконечные конфликты
и кровавые столкновения.

Какой чудовищной насмешкой истории является тот факт, что восстановление
Польши, входившее в программу революционной демократии и первых выступлений меж-
дународного пролетариата, осуществлено империализмом в целях противодействия револю-
ции, и «демократическая» Польша, предтечи которой умирали на баррикадах всей Европы,
играет сейчас роль самого грязного и кровавого орудия в разбойничьих руках англо-фран-
цузской шайки против первой в мире республики пролетариата?

Рядом с Польшей «демократическая» Чехо-Словакия, продавая себя французскому
капиталу, поставляет белогвардейские отряды против Советской России и советской Вен-
грии.

58 Армения – см. примечание 43.
59 Грузия – Советская Республика, входящая в состав Закавказской Федерации. Грузинская ССР включает в себе бывшие

губернии: Тифлисскую и Кутаисскую. В состав Грузинской ССР входят также и республики: Абхазская (главный город –
Сухум), Аджарская (главный город – Батум) и Юго-Осетинская Автономная Область (гор. Цхинвали). Население Грузии
составляет около двух с половиной милл. человек. Советский строй утвердился в Грузии в феврале 1921 г. До того времени,
начиная с 1917 года, в Грузии существовало меньшевистское правительство, против которого не прекращалась борьба
грузинских рабочих и крестьян. Основное занятие жителей советской Грузии – сельское хозяйство.
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Героическая попытка венгерского пролетариата вырваться из государственного и эко-
номического хаоса средней Европы на дорогу советской федерации – единственный путь
спасения – была задушена объединенной капиталистической реакцией в такой период, когда
обманутый своими партиями пролетариат сильнейших государств Европы оказался еще
неспособным выполнить свой долг по отношению к социалистической Венгрии и к самому
себе.

Советское правительство Будапешта было свергнуто при содействии социал-предате-
лей, которые, продержавшись у власти три с половиной дня, были сброшены разнузданной
контрреволюционной сволочью, превзошедшей своими кровавыми преступлениями Кол-
чака, Деникина, Врангеля и других агентов Антанты. Но даже временно подавленная совет-
ская Венгрия светит трудящимся центральной Европы, как маяк.

Турецкий народ не хочет подчиняться тому подлому миру, который выработала для
него лондонская тирания. Для осуществления своих условий Англия вооружила и направила
Грецию на Турцию. Этим путем Балканский полуостров и передняя Азия, турки, как и греки,
обрекаются на окончательное опустошение и взаимоистребление.

В борьбе Антанты с Турцией Армения играла такую же программную роль, как Бель-
гия в борьбе с Германией, как Сербия в борьбе с Австро-Венгрией. После того как Армения
была создана, – без границ и без возможности жить, – Вильсон отказался от армянского ман-
дата, который ему предлагала «Лига Наций»: почва Армении не скрывает в себе ни нефти,
ни платины. «Освобожденная» Армения сейчас менее ограждена, чем когда бы то ни было.

Почти у каждого из вновь созданных «национальных» государств есть своя ирредента,
т.-е. свой внутренний национальный нарыв.

В то же время национальная борьба во владениях стран-победительниц достигла выс-
шего напряжения. Английская буржуазия, которая хочет опекать народы четырех частей
света, оказывается неспособной у себя под носом разрешить ирландский вопрос.

Еще грознее стоит национальный вопрос в колониях. Египет, Индия, Персия потря-
саются восстаниями. От передовых пролетариев Европы и Америки трудящиеся колоний
усваивают лозунг советской федерации.

Официальная, государственная, национальная, цивилизованная, буржуазная Европа –
в том виде, как она вышла из войны и Версальского мира – похожа на сумасшедший дом.
Искусственно расщепленные мелкие государства, экономически задыхаясь в своих преде-
лах, грызутся и воюют из-за пристаней, провинций, ничтожных городков. Они ищут покро-
вительства более крупных государств, антагонизмы которых снова нарастают со дня на день.
Италия враждебно противостоит Франции и склонна поддержать против нее Германию,
чуть последняя окажется способной поднять голову. Франция отравлена завистью к Англии
и, чтобы извлечь свои проценты, готова снова поджечь Европу с четырех концов. Англия
поддерживает при помощи Франции Европу в состоянии хаотического бессилия, развязы-
вая этим себе руки для мировых операций, направленных против Америки. Соединенные
Штаты предоставляют Японии увязнуть в Восточной Сибири, чтобы тем временем обеспе-
чить своему флоту перевес над великобританским до 1925 года, – если только Англия не
решится померяться силами до истечения этого срока.

В соответствии с этой картиной мировых отношений военный, оракул французской
буржуазии, маршал Фош, предупреждает, что будущая война начнет с того, на чем остано-
вилась предыдущая: с авионов и танков, с автоматического ружья и митральезы вместо руч-
ного ружья, с гранаты вместо штыка.

Рабочие и крестьяне Европы, Америки, Азии, Африки и Австралии! Вы отдали 10 мил-
лионов убитыми, 20 миллионов ранеными и искалеченными. Теперь вы, по крайней мере,
знаете, чего вы достигли этой ценою!
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II. Хозяйственное положение

 
Тем временем разорение человечества идет своим чередом.
Война механически разрушила те мировые хозяйственные связи, развитие которых

составляло одно из важнейших завоеваний капитализма. С 1914 г. Англия, Франция и Ита-
лия были отрезаны от центральной Европы и ближнего Востока, с 1917 года – от России.

В течение нескольких лет войны, уничтожавшей то, что было создано рядом поколе-
ний, сведенный к минимуму человеческий труд применялся преимущественно в тех обла-
стях, где необходимо было наличным запасам сырья придать форму готовых товаров, глав-
ным образом – орудий и средств разрушения.

В тех основных отраслях хозяйства, где человек непосредственно вступает в борьбу
со скупостью и косностью природы, извлекая из ее недр топливо и сырье, работа прогрес-
сивно замирала. Победа Антанты и Версальский мир не приостановили хозяйственного раз-
рушения и упадка, а только видоизменили его пути и формы. Блокада Советской России
и искусственное разжигание гражданской войны на ее плодоносных окраинах наносили и
наносят неисчислимый ущерб благосостоянию всего человечества. При минимальной тех-
нической поддержке – Интернационал свидетельствует это перед лицом всего мира – Рос-
сия могла бы, благодаря советским формам хозяйства, дать вдвое и втрое больше продуктов
питания и сырья Европе, чем давала царская Россия. Вместо этого англо-французский импе-
риализм заставляет трудовую республику все силы направлять на оборону. Чтобы лишить
русских рабочих топлива, Англия держала в своих когтях Баку, откуда могла вывозить для
себя лишь ничтожную часть добычи. Богатейший каменноугольный бассейн Донца перио-
дически разорялся белогвардейскими бандами Антанты. Французские инструктора и саперы
немало поработали над разрушением русских мостов и железных дорог. Япония и сейчас
обкрадывает и разоряет восточную Сибирь.

Немецкая техника и высокая производительность немецкого труда, эти важнейшие
факторы возрождения мирового хозяйства, парализуются после Версальского мира еще
более, чем во время войны. Антанта стоит перед неразрешимым противоречием. Чтобы
заставить платить, нужно дать возможность работать. Чтобы дать возможность работать,
нужно дать возможность жить. А дать разгромленной, расчлененной, истощенной Германии
возможность жить – значит дать ей возможность сопротивляться. Страх перед немецким
реваншем диктует политику Фоша: непрерывное подвинчивание военных тисков, которые
должны помешать Германии возродиться.

Всем не хватает и всем нужно. Торговый баланс не только Германии, но и Франции
и Англии имеет резко пассивный характер. Французский государственный долг возрос до
300 миллиардов франков, причем, по утверждению реакционного французского сенатора г.
Годэн-де-Вилена (Gaudin de Villaine), две трети этой суммы произошли от хищений, воров-
ства и хаоса.

Произведенная во Франции работа по восстановлению разоренных войной областей
является каплей в море опустошения. Недостаток топлива, сырых материалов и рабочих рук
создает непреодолимые преграды.

Франции нужно золото. Франции нужен уголь. Указывая на неисчислимые могилы
военных кладбищ, французский буржуа требует своих процентов. Германия должна пла-
тить! Ведь у генерала Фоша60 есть еще чернокожие для оккупации германских городов. Рос-

60 Фош – маршал, виднейшая фигура французского милитаризма. Командовал в начале войны 1914–1918 гг. северной
группой войск во Франции. С марта 1918 г. ему было поручено командование всеми вооруженными силами союзников на
западном театре войны. После окончания войны, – начальник генерального штаба. Один из вдохновителей Версальского
мира и оккупации Рурского бассейна в январе 1923 г.
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сия должна платить! Чтобы привить русскому народу эту мысль, французское правительство
расходует на опустошение России миллиарды, собираемые на возрождение Франции.

Международное финансовое соглашение, которое должно было облегчить налоговое
бремя Франции путем более или менее полного аннулирования военных долгов, не состо-
ялось: Соединенные Штаты не обнаружили никакого стремления подарить Европе 10 мил-
лиардов долларов.

Выпуск бумажных денег продолжается во все возрастающих размерах. В то время как
в Советской России рост бумажных денег и их обесценение, при одновременном развитии
обобществленного хозяйства, планового распределения продуктов и все большей натурали-
зации заработной платы, является лишь результатом отмирания товарно-денежного хозяй-
ства, – в странах капиталистических возрастание массы печатных денежных знаков знаме-
нует углубление хозяйственного хаоса и неизбежный крах.

Конференции Антанты переезжают с места на место, ища вдохновения на всех евро-
пейских курортах. Все протягивают свои руки, требуя процентов по числу убитых на войне.
Эта странствующая биржа мертвецов, которая каждые две недели заново решает вопрос,
должна ли Франция получить 50 или 55 % из той контрибуции, которой Германия не может
заплатить, представляет венец возвещенной «организации» Европы.

Капитализм переродился в процессе войны. Планомерное выжимание прибавочной
стоимости в процессе производства – основа экономики барыша – кажется слишком прес-
ным занятием господам буржуа, которые привыкли в течение нескольких дней удваивать и
удесятерять свой капитал при помощи спекуляций на основе международного грабежа.

Буржуа утратил некоторые предрассудки, которые его стесняли, и приобрел некоторые
навыки, которых у него не было. Война приучила его к голодной блокаде целых стран, к
воздушной бомбардировке и к поджогу городов и деревень, к целесообразному распростра-
нению холерных бацилл, к перевозке динамита в дипломатических вализах, к подделке кре-
дитных знаков противной стороны, к подкупу, шпионажу и контрабанде в небывалых ранее
размерах. Приемы войны остались после заключения мира приемами торговли. Главнейшие
коммерческие операции сливаются ныне с деятельностью государства, которое выступает в
виде мировой разбойничьей шайки, вооруженной всеми средствами насилия. Чем уже миро-
вая база производства, тем свирепее и расточительнее приемы присвоения.

Ограбить! – Вот последнее слово политики капитала, пришедшее на смену фритредер-
ству и протекционизму. Налет румынских громил на Венгрию, откуда они увозили паровозы
и перстни, является символом экономической философии Ллойд-Джорджа и Мильерана61.

В своей внутренней экономической политике буржуазия мечется между программой
дальнейших национализаций, регулировок и контроля, с одной стороны, и протестами про-
тив развившегося за время войны государственного вмешательства – с другой. Французский

61 Мильеран, Александр (род. в 1859 г.) – бывший французский президент. По профессии адвокат. Впервые был избран
в парламент в 1885 г. В 1889 г. организует группу «радикалов-социалистов». В 1893 г. Мильеран проходит в парламент
уже как представитель независимых социалистов. В 1899 г. Мильеран входит в состав министерства Вальдека-Руссо –
министром торговли. Вступление социалиста Мильерана в состав буржуазного министерства явилось первым в истории
примером социалистического министериализма и вызвало бурю негодования со стороны левой части французской социа-
листической партии и II Интернационала. На посту министра торговли социалист Мильеран допускал применение воору-
женной силы при расправах с бастующими рабочими. В 1902 г. он вместе со всем кабинетом Вальдека-Руссо выходит в
отставку. В 1904 г. французская социалистическая партия исключает Мильерана из своих рядов. В 1909 г. Мильеран входит
в состав министерства Бриана, заняв пост министра общественных работ. В 1912 г. Мильеран входит в кабинет Пуанкарэ
уже в качестве военного министра. На этом посту он проявил себя настолько беззастенчивым реакционером, что навлек на
себя резкие нападки не только со стороны социалистических, но даже и лево-либеральных кругов, что, в конце концов, и
заставило его в декабре 1912 г. выйти в отставку. С наступлением войны Мильеран снова занял пост военного министра в
коалиционном кабинете Вивиани и чрезвычайно энергично проводил политику продолжения империалистской войны до
победного конца. После Октябрьской революции Мильеран был одним из главных вдохновителей интервенции союзных
войск против Советской России. В августе 1920 г. Мильеран избирается президентом Французской Республики. На этом
посту он оставался до августа 1924 г., когда победа «левого блока» заставила его выйти в отставку.
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парламент занят квадратурой круга: созданием «единого командования» на железнодорож-
ной сети республики без ущерба для интересов частно-капиталистических железнодорож-
ных обществ. В то же время капиталистическая печать Франции ведет злобную кампанию
против «этатизма»62, ограничивающего частную инициативу. Расстроенные государством во
время войны железные дороги Америки попали в еще более тяжкое положение после устра-
нения государственного контроля. Тем временем республиканская партия обещает в своей
платформе освободить хозяйственную жизнь от произвольных вмешательств государства.
Глава американских тред-юнионов Самуэль Гомперс63, старая цепная собака капитала, ведет
борьбу против национализации железных дорог, которую в Америке, во Франции и в других
странах выдвигают, как панацею, простаки и шарлатаны реформизма. На самом деле разроз-
ненные насильственные вторжения государства лишь соперничают с работой спекуляции в
деле внесения дальнейшего хаоса в капиталистическое хозяйство эпохи распада. Передать
важнейшие отрасли производства и транспорта из рук отдельных трестов в руки «нации»,
т. е. буржуазного государства, т.-е. самого могущественного и хищного капиталистического
треста, значит не устранить зло, а только обобщить его.

Факты понижения цен и улучшения валюты представляют собою лишь поверхностные
и временные явления на основе продолжающегося разорения. Колебания цен не отменяют
основных фактов: недостатка сырых материалов и понижения производительности труда.

Пережившая ужасающее напряжение войны рабочая масса неспособна работать преж-
ним темпом на прежних условиях. Уничтожение в течение нескольких часов ценностей,
создававшихся годами, наглая пляска миллиардов в руках финансовой клики, все выше
поднимающейся на костях и развалинах, – эти предметные уроки истории мало способны
поддерживать в рабочем классе автоматическую дисциплину наемного труда. Буржуазные
экономисты и публицисты говорят о «волне лености», которая прокатывается по Европе,
подмывая ее хозяйственное будущее. Администраторы пытаются помочь делу при помощи
дарования привилегий верхушкам рабочего класса. Тщетно! Для возрождения и дальней-
шего повышения производительности труда рабочий класс должен получить уверенность
в том, что каждый удар молота будет повышать его благосостояние и просвещение, не под-
вергая его опасности нового взаимоистребления. Эту уверенность ему может дать только
социальная революция.

Рост цен на жизненные припасы является могущественным фактором революцион-
ного возбуждения во всех странах. Буржуазия Франции, Италии, Германии и других госу-
дарств пытается подачками смягчить бедствия дороговизны и парировать рост стачек. Чтобы
выплатить аграриям часть издержек производства рабочей силы, задолжавшее государство
занимается темными спекуляциями, обкрадывая самое себя, чтобы оттянуть час расплаты.
Если известные категории рабочих живут сейчас даже лучше, чем жили до войны, то этот
факт не стоит ни в каком соответствии с действительным экономическим состоянием капи-

62 Этатизм – начало государственного вмешательства.
63 Гомперс, Самуэль – вождь) реакционной американской федерации труда (умер в декабре 1924 г… В молодости был

рабочим табачной индустрии. Рано начал работать в американском профдвижении и быстро выдвинулся в нем на одно
из первых мест. Один из создателей американской Федерации Труда, в которой вскоре достиг безраздельного господства.
Благодаря его влиянию Федерация превратилась в опору американского капитализма в его борьбе с революционным рабо-
чим движением. В результате сорокалетней предательской работы Гомперса, американская Федерация Труда стала защит-
ницей узко-экономических интересов аристократической верхушки рабочего класса, хотя она и объединяет в себе также
часть неквалифицированных рабочих. Вся профессиональная организация находится в руках группы хорошо оплачивае-
мых профбюрократов, на каждом шагу предающих интересы пролетариата. Гомперс всячески боролся с социализмом, счи-
тая вредным для рабочего класса иметь собственную политическую партию и вообще участвовать в политической борьбе.
Сотрудничество классов было его основным принципом. Гомперс противился вхождению американской Федерации Труда
в какое-либо международное объединение профсоюзов, считая даже Амстердамский Интернационал слишком революци-
онной организацией. Он был самым злейшим врагом Коминтерна и Советской России. Гомперс вполне заслуженно полу-
чил название «рабочего лейтенанта капитала в лагере труда».
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талистических стран. Эфемерный результат достигается путем шарлатанских займов у зав-
трашнего дня, который придет со всеми своими катастрофическими лишениями и бедстви-
ями.

А Соединенные Штаты? «Америка есть надежда человеческого рода!» – повторяет
устами Мильерана французский буржуа фразу Тюрго64 в надежде на прощение долгов, кото-
рых сам он никому не прощает. Но Соединенные Штаты неспособны вывести Европу из
хозяйственного тупика. В течение шести последних лет они исчерпали свои запасы сырья.
Приспособление американского капитализма к потребностям мировой войны сузило его
промышленную основу. Эмиграция из Европы приостановилась. Обратный поток вырвал из
американской промышленности сотни и сотни тысяч немцев, итальянцев, поляков, сербов,
чехов, извлеченных военными мобилизациями или привлеченных призраком вновь обретен-
ного отечества. Недостаток сырья и рабочей силы тяготеет над заокеанской республикой и
порождает глубокий экономический кризис, на основе которого американский пролетариат
входит в новую революционную фазу борьбы. Америка быстро европеизируется.

От последствий войны и блокады не укрылись и нейтральные страны: подобно жидко-
сти в сообщающихся сосудах, хозяйство связанных друг с другом капиталистических госу-
дарств, больших и малых, воюющих и нейтральных, победителей и побежденных, тяготеет
к одному и тому же уровню нищеты, голода и вымирания.

Швейцария живет со дня на день, и каждая непредвиденность грозит выбить ее из рав-
новесия. В Скандинавии обильный приток золота не разрешает проблемы продовольствия;
уголь приходится получать по мелочам у Англии со шляпой в руках. Несмотря на голод в
Европе, рыболовство переживает в Норвегии небывалый кризис. Испания, из которой Фран-
ция выкачивала людей, лошадей и предметы питания, не выходит из тяжелого продоволь-
ственного положения, которое влечет за собою бурные стачки и уличные выступления голо-
дающих масс.

Буржуазия твердо рассчитывает на деревню. Ее экономисты утверждают, что благосо-
стояние крестьянства чрезвычайно возросло. Это иллюзия. Правда, поставляющее продукты
на рынок крестьянство во всех странах больше или меньше поживилось за время войны.
Оно продавало свои продукты по высокой цене и заплатило дешевыми деньгами долги, сде-
ланные в тот период, когда деньги были дороги. В этом его плюс. Но хозяйство его за время
войны расстроилось и опустилось. Оно нуждается в предметах промышленности. А цены
на них возросли в той же пропорции, в какой деньги стали дешевле. Требования фиска стали
чудовищными и грозят пожрать крестьянина с его продуктами и с его землей. Таким обра-
зом, после периода временного повышения благосостояния, мелкое крестьянство впадает во
все более невыносимые затруднения. Его недовольство результатами войны будет все более
возрастать, и, в лице постоянной армии, крестьянство готовит буржуазии немало неприят-
ных неожиданностей.

64 Тюрго (1727–1781) – премьер-министр Франции с 1774 по 1776 г. В 1774 г. в момент тяжелого финансового положения
правительство Людовика XVI назначило Тюрго на пост генерального контролера финансов. Наиболее важным мероприя-
тием Тюрго было проведение финансовой реформы: сокращение расходов по выдаче пенсий, введение свободы хлебной
торговли, уничтожение лишних государственных должностей и пр. В интересах промышленной буржуазии Тюрго в 1776 г.
проводит эдикт об отмене цехов. Тюрго предполагал также провести отмену сословных привилегий, выкуп феодальных
повинностей, создание местного самоуправления путем организации совещательных муниципальных собраний и ряд дру-
гих реформ. Однако, эти реформы Тюрго не удалось провести. Против его политики решительно выступили придворная
аристократия, католическое духовенство и парижский парламент, боявшиеся ограничения своих прав. Резкая оппозиция
привилегированных сословий заставила Тюрго подать в отставку. После его ухода все проведенные им реформы были
немедленно отменены. Реформы Тюрго означали собой попытку приспособить режим абсолютной монархии к потребно-
стям промышленного развития страны и тем самым ослабить антагонизм между развивающейся буржуазией и монархией.
Неудача реформ Тюрго означала усиление классовых противоречий и ускорила наступление Великой Французской Рево-
люции.
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Экономическое восстановление Европы, о котором говорят ее министры, есть ложь.
Европа разоряется, и с нею вместе разоряется весь мир.

На капиталистических основах спасения нет. Политика империализма ведет не к устра-
нению нужды, а к ее обострению путем грабительского расхищения наличных запасов.

Вопрос топлива и сырья есть интернациональный вопрос, который может быть разре-
шен лишь на основах планового, обобществленного, социалистического производства.

Нужно аннулировать государственные долги. Нужно освободить труд и его плоды от
чудовищной дани в пользу мировой плутократии. Нужно низвергнуть плутократию. Нужно
убрать государственные барьеры, дробящие мировое хозяйство. Верховный Экономический
Совет империалистов Антанты нужно заменить верховным экономическим советом миро-
вого пролетариата для централизованной эксплуатации всех хозяйственных ресурсов чело-
вечества.

Нужно убить империализм, чтобы род человеческий мог дальше жить.
 

III. Буржуазный режим после войны
 

Все силы имущих сосредоточены на двух вопросах: удержаться в международной
борьбе и не дать пролетариату стать хозяином в стране. В соответствии с этим прежние
политические группировки в среде буржуазии утратили силу. Не только в России, где знамя
кадетской партии стало в решающий период борьбы знаменем всех имущих против рабоче-
крестьянской революции, но и в странах с более старой и глубокой политической культурой
прежние программы, разделявшие различные слои буржуазии, почти бесследно стерлись
еще до открытого наступления революции пролетариата.

Ллойд-Джордж выступает глашатаем соединения консерваторов, унионистов и либе-
ралов для совместной борьбы против надвигающегося господства рабочего класса. Во главу
угла старый демагог ставит благочестивую церковь, как центральную электрическую стан-
цию, которая равно питает своим током все партии имущих классов.

Во Франции столь недавняя еще и столь шумная эпоха антиклерикализма кажется
замогильным призраком: радикалы, роялисты и католики образуют ныне блок националь-
ного порядка против поднимающего голову пролетариата. Протягивая руку всем силам
реакции, французское правительство поддерживает черносотенца Врангеля и возобновляет
дипломатические сношения с Ватиканом65.

Нейтралист и германофил Джиолитти66 становится у кормила итальянского государ-
ства, как общий вождь интервенционистов, нейтралистов, клерикалов, мадзинистов67, гото-
вый к лавированию в подчиненных вопросах внешней и внутренней политики, чтобы дать

65 Ватикан – дворец в Риме, резиденция католического папы. В 1870 г. правительством объединившейся Италии папа
был лишен светской власти, но за ним сохранился титул монарха, право содержания двора и право иметь посланников в
иностранных государствах.

66 Джиолитти – бывший премьер-министр Италии; представитель партии либеральных демократов. Впервые был
избран премьер-министром в 1903 г. Пробыл на этом посту до 1905 г. Затем вновь занимал этот пост с 1906 г. по 1909 с
1911 г. по 1914 и, наконец, с 1920 по 1921 г. В августе-сентябре 1920 г. в момент сильного роста революционного движения
в Италии, когда рабочие Рима, Неаполя, Милана и других крупных городов, в ответ на объявленный капиталистами локаут,
взяли фабрики и заводы в свои руки, Джиолитти от имени правительства вел переговоры с профсоюзными вождями о
достижении соглашения между владельцами и рабочими. В результате переговоров было выработано соглашение, по кото-
рому рабочие должны были прекратить забастовку и возвратить фабрики их владельцам. В виде компенсации Джиолитти
обещал в законодательном порядке провести постановление об осуществлении контроля рабочих над производством. В
1921 г. Джиолитти встретил сильную оппозицию со стороны усиливавшейся в то время партии фашистов и вынужден был
подать в отставку. В настоящее время Джиолитти находится в оппозиции к фашистскому правительству Муссолини.

67 Мадзинисты – последователи итальянского революционера Мадзини, боровшиеся в середине XIX века за освобож-
дение и национальное объединение Италии. В данном случае дело идет об одной из мелкобуржуазных интеллигентских
группировок, проникнутых национализмом и стремившихся втянуть Италию в войну с целью «довершения» дела Мадзини.
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тем более беспощадный отпор наступлению революционных пролетариев города и деревни.
Правительство Джиолитти справедливо смотрит на себя, как на последнюю серьезную
ставку итальянской буржуазии.
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