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ВВЕДЕНИЕ

Партия и Ленин —
близнецы-братья,—

кто более
матери-истории ценен?

Мы говорим — Ленин.
подразумеваем —

партия,
мы говорим —

партия,
подразумеваем —

Ленин.
В. М А Я К О В С К И Я

Владимир Ильич Ленин... Это имя бесконечно дорого сотням 
миллионов людей. Взгляните на Красную площадь, когда 
по ней нескончаемым потоком, в торжественной тишине идут 
десятки тысяч трудящихся к ленинскому мавзолею. Они 
идут почтить память самого простого и человечного, самого 
мудрого и прозорливого из людей вашей эпохи. В жаркий лет
ний день и в зимнюю стужу по Красной площади движутся 
люди из всех республик, краев и областей Советского Союза, 
из всех стран мира, люди всех рас и национальностей.

На земном шаре не найти теперь даже самого отдален
ного уголка, где бы не знали великое имя — Ленин. Это имя 
стало самым любимым именем, светочем и путеводной звездой 
трудящихся всего мира. Оно живет и будет жить в сердцах и 
умах всего передового человечества, призывая к неустанной 
борьбе за мир к социализм, за лучшее будущее, за свободную 
И счастливую жизнь, за братство людей, за коммунизм.



Ленин с самой ранней молодости всего себя отдавал делу 
революции, делу рабочего класса. Его жизнь — это постоян
ный, ежедневный подвиг, подчиненный одной великой цели — 
борьбе за счастье трудящихся. О нем можно сказать словами 
поэта, что он

«...знал одной лишь думы власть •—
Одну — но пламенную страсть».

Пламенной страстью Ленина было беззаветное служение 
внтересам народа.

Ленин не случайно вырос в величайшего вождя рево
люции, возглавившего в новую эпоху гигантскую, всемирно- 
историческую борьбу за «коренное преобразование условий 
жизни всего человечества». Он лучше других революцион
ных деятелей понимал, что на рубеже ХГХ-й XX веков история 
поставила перед молодым пролетариатом России наиболее 
революционную из всех ближайших задач пролетариата какой 
бы то ни было другой страны — разрушение чудовища ца
ризма, который был тогда оплотом европейской и азиатской 
реакции. Ленин предсказывал, что уже решение этой полити
ческой задачи сделало бы русский пролетариат авангардом 
международного революционного пролетариата. Опираясь на 
итоги первой русской революции, которая подорвала и расша
тала царскую власть, Владимир Ильич с законным чувством 
национальной гордости писал в 1914 году, что русская нация 
тоже создала революционный класс и доказала, что она «спо
собна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу 
и за социализм».

Одним из истоков формирования личности Ленина как че
ловека и революционера была обстановка демократической, 
передовой для своего времени семьи Ульяновых. Отец Влади
мира Ильича вышел из народа, был замечательным педаго
гом, неутомимым тружеником на ниве народного просвеще
ния, человеком прогрессивных взглядов в духе просветите
лей 60-х годов. От старшего брата Александра, которого 
Владимир Ильич очень любил и уважал, он воспринял рево
люционно-демократические традиции и первое знакомство 
с марксистской литературой. Александр Ильич уже находился
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на переломе от народовольческих взглядов к марксист
ским, он вплотную подошел к пониманию исторической неиз
бежности гибели эксплуататорского строя и победы социа^ 
лизма. Мать Ленина, Мария Александровна, делала все, чтобы 
помочь детям в тяжелых испытаниях революционной борьбы, 
она гордилась тем, что все ее дети— революционеры.

С самого начала своей сознательной жизни Ленин стал 
убежденным сторонником революционного марксистского уче
ния о преобразовании мира, о великой исторической миссии 
пролетариата. Решающую роль в формировании Владимира 
Ильича как вождя революционного пролетариата России 
сыграла его деятельность в Петербурге, особенно его работа 
в «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса». Ленин 
выстулил как активнейший руководитель великого процесса 
соединения марксизма с массовым рабочим движением в Рос
сии. В Петербурге он познакомился и подружился с выдающи* 
мися передовыми рабочими, которые усвоили социалистическое 
сознание и несли его в массы, такими как И. В. Бабушкин, 
которого Ленин называл народным героем, В. А. Шёлгуновым 
и другими передовыми пetepбypгcкими рабочими. Ленин, как 
никто другой, понял, какие гигантские силы таятся в пробу
дившемся массовом рабочем движении России.

Ленин считал, что политическая роль российского пролета
риата будет намного больше, чем его численность, чем его 
доля в общей массе населения страны. Он придавал боль
шое значение высокой степени концентрации рабочего класса 
России на крупных предприятиях и в крупных промыш
ленных районах. Творчески развивая высказанное Марксом в 
1886 году положение о возможности соединения пролетарской 
революции с «крестьянской войной», Ленин сделал важнейшее 
теоретическое и политическое открытие: он доказал, что союз 
революционного пролетариата с трудящимся крестьянством 
есть основное условие победы демократической и социалисти
ческой революций. Этот союз, представляя огромное большин
ство населения страны, неизмеримо увеличивал политическую 
роль пролетариата. Владимир Ильич выдвинул на первый 
план ключевую идею союза рабочего класса и крестьянства
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еще в начале своей революционной деятельности, в пер
вых своих произведеииях. Эта великая идея стала одним из 
важнейших принципов стратегии н тактики Коммунистиче
ской партии, ленинской теории социалистическбй революции. 
И в первых же своих произведениях Ленин обосновал идею 
руководящей роли, гегемонии пролетариата в демократиче
ском перевороте, доказав, что без этой гегемонии невозможна 
решительная победа народа над самодержавием, невозможно 
быстрое перерастание демократической революции в револю
цию социалистическую. Ленин считал, что после победы социа
листической революции дышим принципом дттатуры проле
тариата является поддержание и всемерное укрепление союза 
рабочего класса и крестьянства. Неуклонное соблюдение этого 
принципа обеспечит прочное удержание ра^рчим классом госу- 
дарствеяиой власй! и сохранение его руководящей роли в 
строительстве нового общества.

Жизнь Ленина неотделима от жизни и борьбы Коммуни
стической партии, начиная с ее зарождения. Ленин стал ор  ̂
ганизатором и вождем революционной марксистской партии 
российского пролетариата, 0н ясно видел, какие большие воз
можности откроются для победы революции в России, если 
рабочее движение будет возглавляться хорошо организованным 
авангардом пролетариата, революционной марксистской пар
тией. С 'я^чичайшей силой прозвучал вдохновенный призыв 
Владимир^^^ьича: «Дайте нам организацию революционе
ров ^ и  «^^(^^ерн ем  Россию*» И такая организация, такой 
рёвол1ецио1Ь ^ . Ъ  авангард рабочего класса —
в лице 'Йодь^вдстС1 о̂й партии — был создан под руководст
вом Л енин^Й ^> м вК с Лениным большевистская партия;— 
«ум, честь и со в^тЦ н ^ей  эпохи» — привела рабочий класс 
России к победе 6,ел)^^[^циалиетической революции, поста
вила его у руля й ер во г^  мире социалистического государ
ства. Ленин и выко^нная. рабочим классом России ленинская 
партия открыли человечеству не только теоретически, по и на 
практике путь к социализму и к коммунизму.

Ленин — не только последователь, но и великий продол
жатель учения Маркса. Он творчески развил мар*Ёеистскую
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революционную теорию в соответствии с условиями нооои 
исторической эпохи— эпохи империализма и пролетарских ре- 
волюций, переходя человечества от капитализма к социализму 
и строительства коммунистического общества. Марксизм неот
делим от своего продолжения— ленинизма. Все составные 
части марксизма — философия, политическая экономия, науч
ный коммунизм — получили в бессмертных трудах Ленина 
дальнейшее развитие, обогащение и койкретизацию. Ленин 
дал ответы на все коренные вопросы, которые поставила новая 
эпоха перед рабочим классом, и ярким светом марксистской 
теории, как прожектором огромной силы, осветил путь разви
тия человечества к коммунизму. Прочно утвердившееся ныне 
название марксизм-ленинизм выражает признание огромного 
теоретического вклада Ленина в марксистскую науку. Мар
ксизм-ленинизм — это великое интернациональное учение, 
правильность которого все с большей силой подтверждается 
ходом мировой истории.

Непримиримо борясь против отступлений от революцион
ного существа марксизма, от классовых позиций пролета
риата, борясь против ревизионизма и реформизма, Ленип в 
то же время страстно выступал против попыток превратить 
марксизм в собрание сухих, застывших формул, оторванных от 
жизни, от практики. Марксизм — не догма, а руководство к 
действию, любил повторять Владимир Ильич; вся его теоре
тическая и организаторская деятельность является живым 
подтверждением этой мысли. Все его произведения проник
нуты творческим пониманием марксизма, как вечно живого, 
развивающегося учения, требующего верности принципам, но 
не признающего никаких шаблонов и догм.

Блестящим примером дальнейшего творческого развития 
марксистско-ленинского учения являются документы и реше
ния XX и XXI съездов Коммунистической партии Советского 
Союза, которые высоко оценены международным коммунисти
ческим и рабочим движением. Крупный вклад в развитие тео
рии марксизма-лепннизма вносят братские коммунистические 
и рабочие партии, обобщая практику социалистического
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строительства в странах народной демократии и рабочего 
движения в капиталистическом мире.

«Марксизм требует от нас самога точного, объективно про- 
веримого учета соотношения классов и конкрея’ных особенно
стей каждого исторического момента,— указывал Ленин.— 
Мы, большевики, всегда старались быть верными атому тре
бованию, безусловно обязательному с точки зрения всякого 
научного обоснования политики».

Учение марксизма-ленинизма стало великим идейным ору
дием преобразования мира. Овладев умами и волей миллио
нов, оно превратилось в могучую материальную силу. Жизнен
ность и непреодолимая мош> марксистско-ленинского учения 
наглядно доказаны всем ходом исторического развития, осо
бенно после Великой Октябрьской социалистической револю
ции. Великие цели, смело провозглашенные партией больше
виков,— покончить с многовековым гнетом помещиков и ка
питалистов, создать новый, справедливый общественный строй, 
в котором коренным образом улучшается материальное и 
культурное положение трудящихся, покончить с империали
стической войной,— породили великую революционн>то энер
гию рабочих и крестьян России.

Ленин теоретически открыл возможность прорыва цепи ми
рового империализма в слабом звене, обосновал возможность 
первоначальной победы социализма в одной или в немногих 
странах. Под руководством Ленина и ленинской партии рабо
чий класс России в Октябре 1917 года эту возможность пре
творил в жизнь. Ленин опрокинул оппортунистические догмы 
меньшевиков, прислужников капитализма, которые вопили, что 
в России в 1917 году будто бы была невозможна социалистиче
ская революция в силу отсталости страны, недостаточного раз
вития производительных сил и малочисленности пролетариата. 
На этом основании меньшевики, в том числе и Плеха
нов, призывали к классовому миру и сотрудничеству с капита
листами, с рябушинскими и Гучковыми, которые нагло грозили 
удушить революцию «костлявой рукой голода».

Революционный гений Ленина сквозь завесу времени видел 
пути истории. Вождь революции предсказывал, что* только



свергнув власть империалистов, господство капиталистов и по
мещиков и установив власть трудящихся, наша страна сможет 
ликвидировать свою отсталость и не только догнать, но и пе> 
регнать передовые государства. Предвидение Ленина сбылось.

Преодолев неимоверные трудности, порожденные прошлой 
отсталостью страны, разрухой в результате первой мировой 
войны и иностранной военной интервенции, нашествием немец> 
кого фашизма, социалистический общественный строй доказал 
свою непобедимую жизненную силу, свои гигантские преиму> 
щества перед капиталистической системой.

Кто посмеет сегодня говорить об «отсталости» нашей 
страны? Даже злостные противники коммунизма вынуждены 
теперь признать огромные и быстрые успехи Советского Союза 
в области экономики, техники, науки, культуры и неотрази
мое воздействие этих успехов на сотни миллионов людей 
во всех странах мира. Буржуазные политики и экономисты 
признают ныне, что по темпам развития, по выдающимся до* 
стижениям а  ряде областей науки и техники Советский Союз 
намного обогнал Соединенные Штаты Америки, что главная 
сила Советского Союза и всего социалистического лагеря — 
в сале примера, в наглядной демонстрации того, чего до
стигли народы Советского Союза за 42 года, чего достигли 
все страны социалистического лагеря за короткий историче
ский срок.

Еще в те годы, когда наша страна только начала подни
маться из пропасти хозяйственной разрухи, порожденной им
периалистической и гражданской войнами, Владимир Ильич 
ясно видел, какие огромные творческие силы и возможности 
дала нашему народу Октябрьская революция, советский госу
дарственный и общественный строй. И уже тогда с величай
шей уверенностью Ленин утверждал, что в нашей стране есть 
все необходимое и достаточное для построения полного социа
листического общества. Социалистическая индустриализация 
страны, первоочередное и быстрое развитие тяжелой промыш- 
ленноетн, кооперирование крестьянства, механизация сель
ского хозяйства, культурная революция — вот основные пути 
построения полного социалистического общества, указанные
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Лениным, которые привели нашу страну к полной и оконча
тельной победе социализма в СССР.

Но вождь партии смотрел дальше в будущее. Еще нака
нуне Октябрьской революции он предсказывал, что социализм 
должен постепенно перерасти и перерастет в коммунизм, на 
знамени которого начертано: «Каждый по способноетям, каж
дому по потребностям».

Ленин провозгласил гениальную, программную формулу 
коммунизма: <иКоммунизм — это есть Советская власть плюс 
электрификация всей страны».

Теперь, когда наша страна вступила в период развернутого 
строительства коммунизма, когда невидапно выросли мас> 
штабы строительства материально-технической базы комму
нистического общества, самые смелые, Рамые дерзновенные 
мечты и граидиозные планы великого Ленина успешно претво
ряются в жизнь нашей партией, нашим народом.

Ленин ясно видел сз'Дьбы социализма в международном 
масштабе. Он был пламенным интернационалистом, творцом 
великой идеологии и практики равноправия и дружбы наро
дов. Ему была чужда какая бы то ни было национальная огра
ниченность. Сердце его билось горячей любовью ко всем тру
дящимся и угнетенным на земле. Ему была так же близка и 
понятна душа русского, китайского* индийского рабочего и кре
стьянина, как и душа французского металлиста, финского же
лезнодорожника, польского крестьянина, итальянского рыбака. 
Вождь социалистической революции, как никто другой, понял 
и оценил пробуждение к активной политической жизни, к само- 
стоятеябному историческому творчеству веками угнетавшихся 
колониалистами, империалистическими державами нарбдов 
Востока, которые вместе с народами Советского Союза и дру
гих социалистических стран составляют большинство населе
ния нашей планеты. Ленин, давший глубокий марксистский аиа- 
ЛИЗ империализма, как высшей и последней ступени развития 
капитализма, научно обосновал, что капиталистическая система 
в силу объективных законов развития истории идет к ёвоему 
закату, хотя и может еще причинить немало бедст?в»й чело
вечеству. Вдохновенно, с пророческой силой заявил Владимир
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Ильич в конце своего жизненного пути, что окончательная 
победа социализма над капитализмом в мировом масштабе 
вполне и безусловно обеспечена.

Ленин был глубоко убежден в превосходстве социалистиче
ской системы, в том, что социализм таит в себе гигантские 
силы, что человечество перешло к новой, несущей необыкно
венно блестящие возможности, стадии развития.

Начиная с первого декрета Октября — Декрета о мире, 
Ленин возглавлял борьбу молодой Советской республики за 
дело мира и дружбы народов. Социализм —это мир. В социа
листических странах нет эксплуататорских классов, наживаю
щихся на войне и гонке вооружений. Социалистической си> 
стеме свойственен глубокий гуманизм. Отсюда — неустанная 
борьба Советского государства за мир во всем мире. Ленин 
выдвинул и обосновал принципы мирного сосуществования и 
соревнования двух систем, принципы, которые последовательно 
проводят в жизнь и дальше развивают Коммунистическая пар
тия и Советское правительство.

Всепобеждающие идеи марксизма-ленинизма, великий, на* 
глядный пример поразительных достижений социалистиче
ского строительства в Советском Союзе и во всей мировой 
социалистической системе оказывают все возрастающее влия
ние на весь ход истории человечества. И чем дальше, 
тем сильнее будет это воздействие, особенно теперь, в 
период развернутого строительства коммунизма в нашей 
стране. Создание самого справедливого общественного устрой
ства, дающего человеку все блага и радости жизни, о котором 
мечтали самые лучшие и благородные умы человечества, к ко
торому стихийно стремились трудящиеся, будет привлекать на 
сторону коммунизма все большее количество населения зем
ного шара.

Капитализм, как общественная система, изжил себя, обре
чен, и никакие усилия его защитников не в состоянии повернуть 
вспять прогрессивный ход истории. Будущее принадлежит ком
мунизму. Идеи Ленина и его вечно живой образ вдохнов
ляют йСйх трудящихся на борьбу за светлое будущее человече
ства, за коммунизм,

ХИ{



Бесконечно обаятельным был Владимир Ильич как чело
век. Современники его, которым выпало счастье близко знать 
Ильича, справедливо указывают, что черты его личности — это 
прообраз человека будущего, коммунистического общества, 
В нем сочетались величайшая лрозорливость и мудрость — 
и величайшая простота, скромность; суровость и непримири
мость к классовым врагам — и трогательная внимательность к 
товарищам, любовь к людям, любовь к детям, постоянная за
бота о благе народа, страстная преданность делу партии, делу 
рабочего класса, величайшая убежденность в правоте и спра
ведливости этого дела. «Прост как правда» — говорили о нем 
рабочие. Он был истинным вождем нового человечества.

Настоящая книга рассказывает о жизни и неутомимой, 
невероятно напряженной деятельности Владимира Ильича 
Ленива, о его бессмертных, животворных идеях, о его героиче
ском жизненном подвиге, который он совершил для блага 
нашей страны и всех народов мира.

Ф * *

Подготовляя по решению ЦК КПСС настоящее, более пол
ное издание биографии В. И. Ленина, Институт марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС и коллектив авторов ставили своей 
задачей осветить в этой книге одновременно с собственно био
графическими данными В. И. Ленина и его важнейшие руко
водящие идеи. Драгоценное идейное наследство Ленина, вечно 
живое и развивающееся ленинское учение, вдохновляло и сего
дня вдохновляет нашу партию, братские коммунистические и 
рабочие партии на великие победы социализма и коммунизма. 
Новое издание биографии В. И. Ленина полнее учитывает, по 
сравнению с предыдущими изданиями, большую мемуарную 
литературу. Воспоминания современников и соратников 
Ленина воспроизводят многие яркие факты, рисующие живой 
образ Владимира Ильича как вождя, товарища и человека.

Институт марксиэма-леиинизма и коллектив авторов просят 
читателей сообщать свои замечания с тем, чтобы их можно 
было учесть в последующих изданиях биографии В. И. Ленина,



Гла ва  первая
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ.

НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

( 1870-^1893)

Мы стоим всецело на почве теории Маркса: 
она впервые превратила социализм из утопии 
в науку, установила твердые основания этой 
науки и наметила путь, т  которощ д&лжно 
идти, развивая дальше эту т уку и разрабаты
вая ее во всех частностях.

В. И, Л Е Н И Н

1В семье и гимназии Владимир Ильич Ульянов (Ленин)
родился 10(22) апреля 1870 года в 

го|1>Ш1^;Симбирске (ныне Ульяновск), расположенном на 6е* 
регу реликоЙ реки Волги. В. И. Ленин вырос в русской интел- 
лиг^^|КО^ семье. Его родители принадлежали к разночинной 
интелл^нциЕ. Отец. Ленина — Илья Николаевич Ульянов — 
был родш т  бедных мещан города Астрахани; он с ранних 
дет познал «‘трудности, с которыми было связано получение



образования для пыхадцев из парода. Благодаря настойчивому 
труду и выдающимся способностям, преодолевая ыужду, он 
сумел окончить Казансю1Й университет, после чего преподавал 
математику и физику в средних учебных заведениях. За вы
слугу лет он получил дворянское звание.

И. Н. Ульянов б 1лл человеком для своего времени передовым, 
близким к идеям русских просветителей 60—70-х годов 
XIX века. Побуждаемый высокими идеалами И. Н. Ульянов 
мечтал о служении народу, о его просвещении. В 1869 году 
оп оставляет работу учителя и становится инспектором, а за
тем директором народных училищ Симбирской губернии. 
Энтузиаст народного просвещения, педагог по призванию, он 
страстно любил свое дело и отдавал ему все силы и знания.

Работа на поприще народного образования требовала от 
Ильи Николаевича постоянных разъездов по губернии. Он от
лучался из дому на недели и месяцы, разъезжая по деревням 
и селам. В любое время года — суровой кЛрозиой зимой, в ве
сеннюю распутицу, ненастной осенью — он ездил в самые 
глухие места, создавая школы, помогая учителям налаживать 
обучение крестьянских детей. Нелегкое это было дело. М1юго 
сил и здоровья стоило оно И. Н. Ульянову. Приходилось бо
роться с сопротивлением чиновников, помещиков и кулаков, 
которые всячески препятствовали созданию школ, нелегко 
было преодолевать и темноту, предрассудки отсталой части 
крестьян, добиваться, чтобы они поняли необходимость и 
пользу грамоты.

Чуждый чиновничьего духа того времени с его прислужни
чеством и карьеризмом, пренебрежением к народу, И. Н. Улья
нов был настоящим демократом. Общаясь с крестьянами, он 
дружески беседовал с ними, и его часто можно было видеть си
дящим на завалинке какой-нибудь избы или горячо выступаю
щим на сельском сходе.

Большое внимание И. Н. Ульянов уделял делу просвещения 
нерусских народов, населявших Поволжье, много сил отдал он 
просвещению этих отсталых, угнетенных царизмом националь
ностей. Он относился к ним с чувством уважения и понимания; 
заботился об организации народных школ для них.

Старания И. Н, Ульянова принесли свои плоды: за 17 лет 
его работы число школ в Симбирской губернии значительно 
выросло. Он воспитал много передовых, народных учите^^ёй, 
которых называли «ульяновцами».

Мать Ленина — Мария Александровна — была ^ючерью 
врача. Выросшая в деревне, она смогла получить лиш|1 домаш
нее образование. Отсутствие средств (у ее отца былй большая 
семья) не позволило ей учиться дальше, о чем она всегдгг
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сожалела. Но, одаренная большими способностями, она овла
дели несколькими иностранным« языками, любила музык>' и 
xo|joiuo играла на рояле, много читала. Позднее, самостоятельно 
подготовившись, Мария Александровна сдала экстерном экза
мен на звание учительницы начальных школ.. Как и Илью 
Николаевича, ее влекло дело народного просвещения. Но 
рпботать в школе ей не пришлось; забота о большой семье, 
»оаштапне детей, домашнее хозяйство целиком поглощали 
I?*» время.

В семье Ульяновых всегда царили согласие и любовь. Илья 
Николаевич был образцовым семьянином, глубоко привязаи- 
111ш  к жене и детям. В семье было шестеро детей: Анна, Алек
сандр, Владимир, Ольга, Дмитрий и Мария. Родители стара- 
.’iiiCb дать им разностороннее образование, растили их чест
ными, трудолюбивыми, чуткими к нуждам народа. И не слу
чайно впоследствии все дети Ульяновых, кроме рано 
умершей Ольги, стали передовыми людьми — революцио- 
иерамн.

Большое влияние на детей оказывал личный пример роди
телей. Дети нкдели, сколько сил отдает отец делу народного 
просвещения, как строго относится он к себе и своим обязан- 
иостям, к а^ю  радость приносит ему открытие каждой новой 
деревенской школки. Вся жизиь отца, его энергия, способнвсть 
целиком отдаваться любимому, делу, внимательное отношение 
к простым людям, скромность во веем имели огромное, воспи
тательное значение для детей. Авторитет отца и любовь к нему 
детей были очень велики.

Воспитыпая детей, Ильи Николаевич исходил из педаго
гических воззрений Н. А. Добролюбова — выковывал в них 
крепкую волю, развивал стремление к знаниям, учил понимать 
жизнь, строго подходить к себе, к своим действиям. Оп вос
питывал в детях искренность н правдивость.

С юности- на всю жизнь сохранил И. Н. Ульянов свои высо
кие идеалы. Он часто читал детям своего любимого поэта 
Н. А. Некрасова, любил петь положенное на музыку запрещен
ное стихотворение »оэта-петрашевда А. Н. Плещеева, в ко- 
®^ом с особой силой выделял слова:

<По духу братья мы с тобой,
Мы в искупленье верим оба,
И будем MU иитвть до гроба 
Вражду к бичам страны родпой».

Дети дрствовали, что в эту песню отец вкладывает всю 
душу, что слрва ее для него святы.

Радуясь йщзмснпым успехам своих детей в школьных за- 
ннтиях, Ильл Щлколаевйч старался поощрять их на большее,
1 Био)1мфияВ. и. Лспииа 3



Он не выносил « это чувство прививал детям. Веет»
свой досуг Илья йШШрщдач посвящал семье. Дети в его дри- 
сутствии свободно, отеу юждгда не отмахи
вался от и просто объяснял непонят
о е .  Он был р1Ёа1ШТе^й.вым и веселым расскашиюм, играл 
с детыкш.

Редким в0шита;рел1>ным талантом владела М«рия Ляекеан- 
дровна. Приветливая, ровная, она никогда излншнй стес
няла детей, но в то же время умела поддерживать 
лшу. Всегда аккуратная, организ(»анная, бережлиащ и 
скром«^, особенно во воем, что касалось лично ее, ш а  
сумела все эти качества передать детям. Хрункая на вид̂ , 
Мв^ия Алексаядровна обладала вешк1ш «^нееством, 1 :а- 
моотверженностью и ет^йкостыо, мйогократно и
«■ '̂акой удивительной силой лроявлядш» 8 йбш  эргчайших 
«сйытаний, выпавших вяоследстви« щ  щ т  «еммн Улш- 
«овых.

Семейная обстановка и условия воспитания были бжаг©«- 
м ятны м и  для развития ума и характера детей. Родатели не 

ие подавлялй, но даже поощряли естествезщую жи- 
В0сть и резвостъ детей. 1^гяа шлеиьк}^ Вогмщя, летом
в деревне Кокушкино, решая сок|ИТ:Ить пужь я стал
лазить в окно, родители его не бралили. Н ш б^от, для того, 
«тебы малышу было удобнее перелезать к чтобы ©и не ушибся^ 
отец сделал в комяате п т  улице около окиа дереаяшые при* 
Етупочки. Одно время ста^«1в дети задумали издггаать де- 
машний журнал. Все в меру своих {жл сот^удннчаш в нем. 
С|Юлько радости и веселья доставлял ши этот еамвдельный 
журнал, яатаканный о* «ллюстрироваилый карикату-
раш , материалам для которых являлись иаиболее Р а в н ы е  
агуяан из жазтш семьи. Рояителк принимали живое участие 
п чтении и обсуждений журнала. Они напр:авляли чхевйе де
тей, вш исш ал» им журналы, нередко вся семья' е |Й ^алась 
для чтения иятерееной книги.

Ульяновы заботшвй ириучаяи детей к труд^ ® йамого ран
него возраста они должны были сами себя «щ^^живать* №  
могать старшим; девочки следили за тем, у них и у
мальчиков одежда всегда бцла в порядке, ^коло дома Улья
новых был садик, за катермм любовно ^зй^живала мать. Но 
все дети помогали ей & этом. В летнее %|ймя они об)^аны 
были наполнять водой две большие кадки. Кто-нибудь из ре
бят к)ячал воду, осталшае разносили' ее о ведра%";ййках и 
кувшинах. Работали весел», дружи®. Большое з^|^ольствие 
детям досташя*® сеивейпое чл^шитие на в о зд я ^  в  беседке. 
Саша иес самовар, остальные — стулья, посуд^^ Окончив пить



девочки яомогали матери мыть посуду, мальчики уносили 
1тулья. Работа был» посильная, и дергали ее все охетио.

Светлым и счастливым было детство Володи Ульянова. Он 
р<1с резвым, здоровым, жизнерадостным ребенком. Внешностью 
он был очет> похож на отца, от него унаследовал и веселый, 
ибщительный характер. Он был неутомимым застрельщиком 
детских игр и за ^ в . Из воспомикаии« родных известно, что 
он был очень справедлив в играх, терпеть не мог драк. Это не 
игра, это безобразие, я в ней участвовать не буду — заявлял 
он, когда игра переходила в драку. Любознательный, он пяти 
лет научился читать и много врешни проводил за книгами,

С девяти до семнадцати лет Володя Ульянов учился в Сим< 
бирской классической химназии. Уже в зти годы в его пове
дении проявляется воспитанная в семье самодиециплина и ор
ганизованность. Каждое утро ровно в 7 часов он вскакивал с 
псстел»,— причем его пи кто не будил,— бежал мыться по 
гюяс, убирал постель. До завтрака он всегда успевал повто
рить уроки и в половине девятого был в гимназии, идти 
до которой надаэ было несколько кварталов. Так было еже
дневно; в течение восьми лет установлеитлй режим не на
рушался.

В гимназии сразу же проявились способности и трудолю
бие Володи. Живой, пытливый ум, сер|>езное отиш кш е к за
нятиям сдедалк его первым у<1еником; из класса в кжме он 
переходил е наградами. Он обращал на е е ^  виимаше 
своей организованностью, умением довести начатое дело 
до конца, общительностью, искреииостью и простотой в об- 
рнщении с товарищами, готовностью помочь им в подго- 
I овке трудных уроков. Его также знали как хорошего пловца, 
конькобежца и шахматиста.

- Детские и юношеские годы Влади-
Формировакие мира Ульянова протекали в один из 

революционных взглядов „рачных периодов ието1 и̂и
России. После того как в 1881 году народовольцами был убит 
Александр II, царское правительство жестоко подавляло вся- 
1<(>е проявление протеста прот»в самодержавия и полукрепо- 
»; гннческого строя, всеми мерами стараясь укрепить по^жцей- 
ский режим. Впоследствии Владимир Ильич охарактеризовал 
■»то времи, ка* период «разнузданной, невероятно беесмыслен- 
но1 1 » зверской реакии*» *. В этих условиях все свободомысля
щее изгонялось и из учебных зетедений. Поэтому гицшазия, 
кик отмерла старшая сестра Ленина, Анна Илыптчна, не

' в. И. Ленин- Соч., т. 1, стр. 267. (Все ссылки га Сочинения 
В. И. Ленина 2Ю1ё#ся по 4 иэдаиию.)
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могла оказать да него какого-либо положительного влияния 
в смысле выработки общественных идеалов.

Мировоззрение Ленина в первый период его юности скла
дывалось под влиянием семейного воспитания, примера роди
телей, под воздействием революцнонно-лемокрэтической ли-, 
тературы и соприкосновения с жизнью парода. Сильное влия
ние на Владимира оказал также его старший брат Александр, 
который с самого раннего возраста был для него непререкае
мым авторитетом. Мальчик старался во всем походить на 
брата, и если его спрашивали, как поступить в том или ином 
случае, ои неизменно отвечал: «как Саша». С годами это 
стремление равняться на старшего брата пе прошло, а стало 
глубже и осмысленнее. От Александра Володя впервые 
узнал о марксистской литературе, впервые увидел у него «Ка
питал» К. Маркса.

Александр Ульянов был исключнтел1*̂ ю одаренным гопо- 
гаей. Он с детских лет отличался твердой волей, высокими, 
моральными качествами. «Саша,— вспоминала Анна Ильи
нична,— был па редкость серьезный, вдумчивый и строго от
носящийся к своим обязанностям мальчик. Он отличался 
также не только твердым, но и справедливым, чутким и ла
сковым характером и пользовался большой любовью всех 
младших. Володя подражал старшему брату...» ‘

Высокий моральный облик Александра Ульянова и его 
идеалы служения обществу ярко характеризует одно из со
хранившихся его гимназических сочинений на тему: «Что тре
буется для того, чтобы быть полезным обществу и государ-, 
ству». Он писал:

«Чтобы быть полезным обществу, человек должен быть 
честен и приучен к настойчивому труду, а чтобы труд его при
носил сколь возможно большие результаты, для этого чело
веку нужны ум и знание своего дела... Честность и правиль
ный взгляд на свои обязанности по отношению к окружаю
щим людям должны быть воспитаны в человеке с ранней 
молодости, так как от этих убежде1шй зависит и то, какую от
расль труда он выберет для себя, и будет ли он руководство
ваться при этом выборе обшественной пользой или эгоистиче
ским чувством собственной выгоды...

Любовь к труду должна простираться не только на легкие 
и ничтожные вещи, но и на то, что с первого взгляда кажется 
непреодолимым. Чтобы быть действительно полезным чле
ном общества, человек должен настолько приучиться к на
стойчивому труду, чтобы не останавливаться ни перш какими

' Воспоминания родных о В. И. Ленине. М., 1955, стр, 43—14. 
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1 РУДП0СТЯМИ и прсиятстаиями, ни перед теми, которые пред
ставляют ему внешние обстоятельства, ни перед теми, кото
рые представляют ему собственные недостатки и слабости: 
для этого он должен уметь управлять своей волей и выра
ботать себе твердый и непоколебимый характер»'.

Еще в юности Володи Ульянов стал задумываться над 
<жружавшей его действительностью. Искренний, не терпящий 
никакой лжи и ханжества, оп в 16 лет порывает с религией. 
Толчком к этому была сцена, которая возмутила его до глу
бины души. Однажды в беседе с гостем Илья Николаевич 
сказал о своих детях, что они плохо посещают церковь. Глядя 
ма Владимира, гость сказал: «Сечь, сечь надо!» Гневный 
иыбежал юноша из дому и в з1так протеста сорвал с себя 
нательный крест.

Пристально наблюдая жизнь, Владимир Ульянов видел, в 
какой пужде жил народ, какому гнету и эксплуатации под
вергались рабочие и крестьяне. Он внимательно слушал рас
сказы отца о темноте и невежестве, царивших в деревне, о са
моуправстве властей к бедственном существовании кресть
янства. Общаясь е людьми труда, он видел также, каким 
бесправным и унизительным было положение нерусских нацио
нальностей: чувашей, мордвы, татар и других. Это вызывало 
позмущевие юного Ленина.

О сочувствии юного Ленина к угиетенным царизмом на
циональностям говорит и такой факт. В последних классах 
гимназии оп вел занятия с учителем чувашской школы 
1+. М. Охотниковым, готовя его к экзамену на аттестат зре
лости. Чуваш по национальности, человек больших матема
тических способностей. Охотников не мог самостоятельно под
готовиться к экзамену, в который входили древпие языки, 
а средств на то, чтобы нанять учителя, у пего не было. Узнав 
о безвыходном положении Охотникова, Владимир Ильич 
».‘«ялся бесплатно подготовить его и в течение полутора лет 
систематически, три раза в неделю, занималея с ним. Охот
ников успешно сдал экзамен на аттестат зрелости н поступил 
и университет.

В поисках ответа на волновавшие его вопросы Владимир 
Ильич много читал. Он ирочел все лучшее, что было в рус
ской художественной я, особенно, революционно-демократи
ческой литературе. Произведения А. С, Пушкина, М. Ю. Лер
монтова, И. В. Гоголя, И. С. Тургенева, И. А. Некрасова, 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого были его любимыми

' Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г, Сбораик. М,—Л., 
1987. стр. 126—127̂
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книгами. Он вйитал в себя революционный дух проиаве- 
дений В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышев
ского, Д. И. Писарева и Н. А. Добролюбова. Сочинения ре
волюционных демократов пробуждали в нем ненависть к 
общественно-политическому строю царской России, помогали 
формированию его революционных убеждений. Молодой 
Ленин увлекался стихами поэтов сатирического журнала 
«Искра» — одного из видных органов печати революционно- 
демократического направления, выступавшего против кре
постнической реакции и дворянско-буржуазного либерв- 
лизма.

Революционные настроения юноши проявлялись даже в 
его классных работах. Однажды директор гимназии Ф. М. Ке
ренский (отец небезызвестного впоследствии эсера А. Ф. Керен
ского), всегда ставивший сочинения Ульянова в пример другим 
учащимся, возвращая ему сочинение, предостерегающе сказал: 
«О каких это угнетенных классах вы тут пишете, при чем 
это т>т?»

Уже в юношеские годы Владимиру Ильичу пришлось пе̂  
режить тяжелые испытания. В январе 1886 года в возрасте 
54 лет скоропостижно умер Илья Николаевич. Не успела 
семья прийти в себя от этого удара, как на нее обрушилось но
вое несчастье— 1 марта 1887 года в Петербургу за участие 
в подготовке покушения на царя Александра П1, был аресто
ван Александр Ульянов. Вслед за ним была арестована и 
Анна Ульянова, учившаяся в Петербурге.

О революционной деятельности Александра Ильича в 
семье ие знали. Он блестяще учялся в Пстсрбургеком универ
ситете. Его исследования в области зоологий и химии обра
щали на себя В1гамание видных ученых. Одна из его работ 
по зоологии, сделанная на 1П курсе, была удостоена золотой 
медали. Александра Ульянова прочили в профессора. В по
следнее лето, проведенное им дома, он все время отдавал 
подготовке своей диссертации и, казалось, целиком ушел в 
науку. Никто пе знал, что, находясь в Петербурге, Александр 
Ильич участвовал в кружках революционной молодежи и вел 
политическую пропаганду среди рабочих. Идейно он нахо
дился па пути от народовольчества к марксизму.

Об аресте Александра и Анны в Симбирск написала одна 
родственница, но, боясь за Марию Александровну, она по
слала письмо не ей, а близкому другу семьи Ульяновых учи
тельнице В. В. Кашкадамовой. Та немедленно в м ^ л а  из 
гимназии Владимира и дала ему прочесть письмо  ̂ «Крепко 
сдвинулись брови Ильича, он долго молчал..,— вспоминала 
Кашкадамова.— «А ведь дело-то серьезное,— етказал оп,—



может плохо кончиться для С а ш и » » Н а  Владимира легла 
нелегкая задача — подготовить к печальному известию мать 
и в эту тяжелую минуту быть ей моральной поддержкой.

Весть о случившемся быстро облетела Симбирск. Сим
бирское «общество» отшатнулось от семьи Ульяновых. Тогда- 
то впервые молодой Ленин увидел подлиппое, трусливое лицо 
либеральных интеллигентов.

Мария Александровна присутствовала на заседании суда 
над Александром и его товарищами, слышала проникнутую 
глубочайшей убежденностью речь сына, в которой он смело 
обличал царское самодержавие и говорил об исторической 
неизбежности победы нового общественного строя — социа
лизма.

«Я удивилась, как хорошо говорил Саша: так убеди
тельно, так красноречиво,— рассказывала Мария Александ
ровна дочери Анне.— Я не думала, что он может говорить 
так. Но мне было так безумно тяжело слушать его, что я не 
могла досидеть до конца его речи и должна была выйти из 
зала» *.

8-го мая 1887 года Александр Ульянов, в возрасте 21 года, 
был казнен царскими палачами. Казнь брата потрясла Вла
димира Ильича и вместе с тем укрепила его революционные 
взгляды. Волнующие слова написала о братьях А. И. Улья- 
нова-Елизарова: «Александр Ильич погиб как герой, и кровь 
его заревом революционного пожара озарила путь следующего 
за ним брата, Владимира»

Преклоняясь перед светлой памятью брата, его самоот
верженностью и мужеством, Владимир Ильич, однако, отвер- 
|’ает избранный Александром путь террористической борьбы. 
«Нет, мы пойдем не таким путем,— решил он,— не таким пу
тем надо идти».

В эти трагические для семьи Ульяновых дни со всей силой 
сказались самообладание и стойкость Владимира Шьича. 
Подавляя неутешное горе, он упорно занимался и велико
лепно сдал экзамен иа аттестат зрелости. Самый молодой в 
классе, он, единственный из всех, сдавших экзамен, получил 
»олотую медаль. Гимназическое начальство колебалось: да- 
|»ать ли брату казненного «государственного преступника» 
медаль. Но выдающиеся способности и глубокие знания 
Владимира Ильича были так очевидны, что не дать ему медаль

‘ Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г. Сборник, 1927, 
стр. 274.

* Там стр. 122.
’ Воспомивания о Владимире Ильиче Ленине. Часть I. М., 1956, стр. 1S 

(большой формат),
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было невозножно. В характеристике, данной директором 
гимназии, отмечалось: «весьма талантливый, постоянно усерд
ный и аккуратный, Ульянов во всех классах был первым уче
ником и ири окончании курса награжден золотой медалью, как 
самый достойнейший по успсхам, развитию и поведению»

„  В конце июня 1887 года семья Улья-
Первое революционное „^вых покинула Симбирск. До ав-

крещекие густа она жила в деревне Кокуш-
кино (ныне село Ленино), в 40 верстах от Казани (в доме, прв- 
обретенном дедом »о линии матери и доставшемся после его 
смерти дочерям), а с августа поселилась в Казани, где Вла
димир Ильич поступил на юридический факультет универси
тета. Твердо решив посвятить себя революционной борьбе, он 
стремился изучать общественные дисциплины: «Теперь*— гово
рил Ой,—  такое время, нужно изучать науки права и иолити- 
^letkyiö экономию». »

Владимира Ильича не сразу приняли в университет. Уни
верситетское начальство боялось взять па себя ответствен- 
пость и зачислить его в число студентов. На его прошении 
была наложена резолюция: «Отсрочить до получения харак
теристики». И лишь после того, как была получена блестя
щая характеристика из Симбирской гимназии, его приняли 
в университет.

В Казанском университете Ленин установил связи с пе
редовыми студентами и принял активное участие в револю
ционном кружке учащейся молодежи, который полиция ха
рактеризовала как кружок «крайне вредного направления». 
Этот кружок сыграл руководящуй роль в революционном 
выступлении студентов Казанского упиверситета. Владимир 
Ильич становится также деятельным членом нелегального 
Самарско-Симбирского землячества. Царские власти, запре
щавшие любые студенческие организации, преследовали также 
землячества, университетским уставом 1884 года участие в них 
каралось исключением из высших учебных заведений. Это было 
время, когда в высших учебных заведениях России* царили 
сыск и шпионаж.

Политика полицейских преследований вызывала резкие 
протесты студентов. В конце ноября 1887 года вспыхнули сту
денческие волнения в Москве, затем они перекинулись в дру
гие города. Начались волнения и в Казанском университете.

4 декабря 1887 года в актовом зале Казанского ^йй1йёрси- 
тета состоялась сходка студентов, требовавших otSsIBh реак- 
ииотпюго университетского устава, разрешения ^ар'анизации

' «Молодая Гвардия», 1924, № 1, стр. 89. 
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студеических обществ, возвращения ранее исключенных уча
щихся и привлечения к ответствен пости лиц, виновпых в их 
исключении. Владимир Ильич был одним из деятельных участ
ников студенческого выступления. Попечитель Казанского 
учебного округа сообщал потом в департамент просвещения, 
что Ульянов «бросился в актовый зал в первой партии», а ин
спектор университета отмечал его «как одного и $ активнейших 
участников сходки, которого он видел в первых рядах, очень 
возбужденного, чуть ли не со сжатыми кулаками». Уходя со 
сходки, Ленин один из первых оставил свой студенческий вход
ной билет.

Революционное выступление студентов серьезно встрево
жило казанские власти. Жандармское управление держало 
наготове во дворе соседнего с университетом здания ба- 
тал1юн солдат.

В знак протеста Ленин решил уйти из университета. 
5 декабря он пишет иа имя ректора следующее прошение: 
«Ие признавая возможным продолжать мое образование в 
Университете при настоящих условиях университетской 
жизни, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходи
тельство сделать надлежащее распоряжение об изъятии 
меня из числа студентов Императорского Казаиского Уни- 
иерситета».

По распоряже»гию каза«ского губернатора Ленин был аре
стован и заключен в тюрьму. На пути в тюрьму между 
Лениным и сопровождавшим его полицейским приставом 
произошел примечательный разговор: «Ну что вы бунтуете, 
молодой человек,— ведь стена!» — назидательно сказал при
став. «Степа, да гнилая,— ткни, и развалится!»* — смело от
ветил юноша.

В тюремпой камере арестованные студенты делились мне
ниями и планами ка будущее. На вопрос товарищей, что он 
думает делать после выхода из тюрьмы, Владимир Ильич от- 
иечал, что перед ним одна дорога, дорога революционной 
борьбы. 5 декабря Ленин был исключен из университета. Ему 
было воспрещено проживать в Казани, и 7 декабря он был 
ныслан в деревню Кокушкино под негласный надзор полиции. 
Крытую кибитку, в которой он ехал, до городской черты со
провождал полицейский.

Так семнадцатилетний Ленин получил первое революцион
ное крещение. С тех пор он посвятил всю свою жизнь делу 
борьбы против самодержавия и капитализма, делу освобож
дения трудяпщхся от гнета и эксплуатации.

‘ Восноминайия о В. И. Лекине, ч. Г, 1956; стр. 267.
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Выслав юношу в деревню, жандармы не могли успокоиться. 
Директор департамента полиции направил начальнику ка
занского губернского жандармского управления указание: 
«Распорядитесь... учредить строгое негласное наблюдение за 
высланным в д. Кокушкипо, Лаишевского уезда, Владимиром 
Ульяновым».

В ссылке Владимир Ильич усердно изучает общественно- 
политическую, экономическую и статистическую литературу. 
С помощью родных он получает из Казани книги и журналы, 
подобранные в библиотеках. Он вспоминал поздпее: «Ка
жется, никогда потом в моей жизни, даже в тюрьме в Петер
бурге и в Сибири, я не читал столько, как в год после моей 
высылки в деревню из Казани. Это было чтение запоем с ран- 
нега утра до позднего часа» Занятия юноши были строго 
систематизированы. Он изучал университетские курсы, читал 
ж # ^]^ ы  «Сввременник», «Отечественпые Записки», «Вестник 
Евршщ», «Русское Богатство», газету «Русские Ведомости», 
художественную литературу, особенно произведения Н. А. Не
красова. Много раз Ленин перечитывал своих любимых ав
торов И. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, составлял 
конспекты и делал выписки из их произведений, Он глубоко 
изучал проникнутые духом классовой борьбы труды вели
кого русского революционного демократа Чернышевского, 
в которых проводилась идея крестьянской революции, идея 
борьбы за свержение самодержавия и уничтожение крепостни
чества, излагались его материалистические философские 
взгляды и социалистические идеи. Впоследствии Ленин неод
нократно подчеркивал огромное значение произведегадй Чер
нышевского, умевшего и подцензурными статьями воспиты
вать настоящих революционеров.

Ленина привлекал роман «Что делать?» — одна из люби
мых книг его казнсшюго брата. В этом романе Чернышев
ский облек в художественную форму свои социалистические 
идеи, изложенные в его теоретических произведениях, первый 
в русской литературе создал образ революционера, самоот
верженного борца за свободу и счастье народа. Книга «Что 
делать?» так увлекла Владимира Ильина, что летом 
1888 года он в течение нескольких недель перечитал ее раз 
пять, находя в ней все новые и новые волнующие мысли 
<впервые он познакомился с романом в 14—15-летнем возра
сте). Позднее он вспоминал, что Чернышевский тогда его 
«всего глубоко перепахал». Владимир Ильич говори^, Что он 
послал тогда Чернышевскому письмо.

' «Вопросы Литературы», 1957, № 8, стр, 133.
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„ Около года Ленин 1^)0 был в ссылке.В марксистском кружке
разрешено вернуться в Казань, но в университет его не 
допустили. Попечитель Казанского учебного округа, возра
жая против возвращения Леиипа в упиверснтет, писал в де
партамент народного иросзсщения: «...при выдающихся спо
собностях и весьма хороших сведениях, он ни в нравственно.ч. 
ни в политическом отношении лицом благонадежным при
знан пока быть не может». В департаменте наложили резо
люцию: «Уж этот пе брат ли того Ульянова. Ведь тоже из 
Симбирской гимпазии?.. Отнюдь не следует принимать». Ли
шенный возможности продолжать образование в России, Вла
димир Ильич ходатайствует о том, чтобы ему разрешили по
ехать за границу для продолжения учения. И снова ему 
отказывают. Казанский губернатор получил из департамента 
П0ЛНЩ1И приказ: Владимиру Ульянову «заграничного пас
порта... не выдавать».

Осенью 1888 года Ленин вступил в один из марксистских 
кружков, организованны» Н. Е. Федесеевым. В Казани тогда 
существовало несколько нелегальных революционных крзпккоп, 
в кеторых изучались и обсуждались произведения К- Маркса 
U Ф. Энгельса, распространявшиеся в нелегальны« изданиях и 
рукописных переводах, велись г^ячие спвры ввкруг работ 
Г. В» Плеханова, иаправлеппых против паредиимов.

Это было время, когда народничество все еще прочно дер
жало под своим идейным влиянием революционно настроен
ную интеллигенцию. Идеалистические и антиисторические 
утверждения народников, что капитализм в России — явление 
наносное, случайное, бесперспективное, что страна придет к 
*:оциализму только через крестьянскую общину, их сужденна 
о целесообразности тактики индивидуального террора как 
средства политической борьбы были среди иптеллигепцин 
иесьма популярпы. Ленин отмечал потом: «Почти все в ран
ней юности восторженно преклонялись перед героями тер
рора- Отказ от обаятельного впечатления этой геройской тра
диции стоил борьбы, сопровождался разрывом с людьми, 
которые во что бы то ни стало хотели остаться верными На- 
(годной воле и которых молодые социал-демократы высоко 
уважали. Борьба заставляла учиться, читать нелегальные 
произведепил всяких направлений...» '

Взгляды народников находились в явном противоречии с 
действительностью. После отмены в 1861 году крепостного 
права в России стал быстро развиваться капитализм.

• В. И. Ленин. Соч., т. 5, стр. 483—484.



в  Петербурге, в центре и на юге страны, на Урале выра
стали заводы, фабрики, шахты. От центра к окраинам потяну
лись линии железных дорог. Молодой капитализм сразу же 
показал свои хищные зубы. На капиталистических предприя
тиях царила самая зверская эксплуатация рабочих,

В лице пролетариата в России росла и крепла великая 
революционная сила, направленная против царизма и капи
тализма. Рабочий класс, еще пе осознавший своей мощи, уже 
начинал борьбу с помепщч1.е-буржуазпым строем. Стихийно 
вспыхивали стачки, создавались первые пролетарские органи
зации— «Южнороссийский союз рабочих» (1875) и «Север
ный союз русских рабочих» (1878). Зимой 1883—1884 годов 
в Петербурге возникла марксистская организация «Партия 
русских социал-демократов», известная в истории как благо- 
евская группа, названная так ио имени ^е организатора — 
студента болгарина Д. Благосва, впоследствии основателя 
Болгарской коммунистической партии.

t>aHce, еще в 1883 году, за границей была создана первая 
русская марксистская организация — группа «Освобождение 
труда», возглавлявшаяся Г. В. Плехановым. Группа сыграла 
видную роль в распространении идей научиого социализма в 
России, марксистском освещении экономического положения 
в стране и в борьбе против народничества. Велико было зна
чение произведений Г. В. Плеханова, таких как «Социализм и 
политическая борьба», «Наши разногласия», которые с увле
чением читались и горячо обсуждались в марксистских круж
ках того времени. Но группа «Освобождение труда», по 
определепий» Ленина, лишь теоретически основала социал- 
демократию в России и сделала первый шаг навстречу рабо
чему движению. Ее литературные произведения, печатавшиеся 
без цензуры за границей, стали впервые систематически изла
гать идеи марксизма в применении к России. Фридрих Энгельс 
писал В. И. Засулич — члену группы «Освобождение труда»: 
«...я горжусь тем, что среди русской молодежи существует пар
тия, которая искренне и без оговорок приняла великие эконо
мические и исторические теории Маркса.,. Сам Маркс был бы 
так же горд этим, если бы прожил немногб дольше» ’. Среди 
первых пропагандистов марксистской теории русские револю
ционеры занимали видное место. Характерно, что первый пере
вод «Капитала» К. Маркса с немецкого языка был сделан в 
России. В послесловии ко второму изданию свосрй труда 
К. Маркс отмечал: «Прекрасный русский перевод «Капитала»

' К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранвые пасьма. 1953. стр; 387, 388.
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появился весной 1872г. в Петербурге. Издание в 3 000 экзе?:- 
пляров в настоящее время уже почти разошлось»

Одним из первых революционеров а России, провозгласии- 
тих свою приверженность марксизму, был Н. Е. Федосеев. По 
ycJtoвийм конспирации члены оргапизоваиных им в Казаия 
кружков не обжались друг с другом, фамилии без особой на- 
лобноети не назывались, каждый знал только членов своего 
пружка. Поэтому Владимир Ильич, являясь членом одного из 
кружков, с Федосеевым ни разу не встретился. Не встречал он 
н А, М, Горького, в то время нодмастерья-булочника, который 
тоже посещал занятия конспиративных кружков.

Месяцы пребывания Ленина в Казани были заполнены 
упорной работой по овладению теорией марксизма, общением 
с молодыми казанскими марксистами. Он тщательно изучает 
главный труд К. Маркса «Капитал», в котором его гениаль
ный автор открыл и научно обосновал экономический закон 
развития капиталистического общества, дал глубокий анализ 
противоречий капитализма и неопровержимо доказал пеиз- 
^>ежность его гибели и победы социализма. К- Марке показал 
всемирно-историческую роль пролетариата как могильщика 
капитализма и создателя нового, социалистического обще
ства. Владимир Ильич был целиком захвачен великими 
идеями Маркса, неотразимой логикой и глубиной его науч
ных выводов. Он не просто изучал «Капитал», а обдумывал 
содержание книги применительно к социально-экономическим 
условиям и задачам рабочего движения в России. «...Он 
с больи1им жаром и воодушевлением,— вспоминала потом 
А|П1а Ильинична,— рассказывал мне об основах теории 
Маркса и тех новых горизонтах, которые она открывала... 
От него так и веяло бодрой верой, которая передавалась к 
собеседникам. Он и тогда уже умел убеждать и увлекать 
своим еловом. И тогда не умел он, изучая что-нибудь, находя 
новые пути, пе делиться этим с другими, пе завербовать себе 
сторонников. Таких стороппиков, молодых людей, изучавших 
гакже марксизм и революционно настроенных, он скоро на
шел себе в Казани»

Ленин был одним из первых русских марксистов, горя
чим, убеокденным сторонником и пламенным пропагандистом 
нелаких идей научного социализма. В марксистском учении 
пи увидел могучее идейное оружие политической борьбы, 
а в рабочем классе России — единствепно последовательную 
1«!иолюци0нную силу, способную освободить себя н весь

< К. Маркс. «Капитал», т. 1, 1955, стр. 14.
 ̂ Воспоминанщ о В. И. Ленине, ч. 1, 191 ,̂ стр. Ш—20.
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народ от ига самодержавия, от капиталистической экснлуа' 
тации.

Горячее чувство любви ко всем трудящимся, ко всем угне
тенным Ленин «получил в наследие от русского героического 
революционного движения. Это чувство заставило его стра
стно, горячо искать ответа на вопрос: каковы должны быть 
пути освобождения трудящихся? Ответы на свои вопросы он 
получил у Маркса. Не как книжник подошел он к Марксу. 
Он подошел к Марксу как человек, ищущий ответов па мучи
тельные настоятельные вопросы. И ои нашел там эти ответы» 

г« япл»»« начале мая 1889 года семья Улья-
^амарскип период новых выехала в Самарскую губер

нию, на хутор близ деревни Алакаевки, а осенью поселилась 
в Самаре (ныне г. Куйбышев). В это время жандармам уда
лось напасть па след казанских револющюниых кружков. 
В июле был арестован и заключен в тюрьму И. Е, Федосеев, 
был раскрыт и разгромлен также кружок, в котором участво
вал Ленин. Таким образом, лишь благодаря счастливой слу
чайности— отъезду из Казани — Ленину удалось избежать 
нового ареста.

Владимир Ильич нуждался в заработке. В течение мая ~  
июня оп помещал в «Самарской Газете» объявлепие; «Быв
ший студент желает иметь урок. Согласен в отъезд. Адрес: 
Вознесенская ул., д. Саушкиной, Елизарову, для передачи 
В. У. письменно». В ведомости о лицах, состоявших под над
зором полиции, указывалось, что Ульянов в Самаре живет 
тем, что дает уроки.

Не имея возможности поступить в университет ни в Рос
сии, ни за границей, Владимир Ильич старался получить раз
решение сдать экзамены за университет экстерном. Ему от
казали н в этом. Лишь весной 1890 года ои получил такое 
разрешение. Со всей энергией Ленин взялся за подготовку к 
экзаменам. Он решил закончить университет одновременно со 
своими бывшими казанскими однокурсниками. Для этого надо 
было за полтора года самостоятельно проштудировать то, что 
другие изучали в течение четырехлетнего обучения в универси
тете. Строго рассчитав оставшееся время, Владимир Ильич 
составил план своих занятий, настойчиво и целеустремленно 
выполняя его. Летом в Алакаевке, в отдаленной аллее сада 
он устроил своеобразный «рабочий кабинет». С к ^  после 
утреннего чая он приходил нагруженный книгами и ягетрадями 
и работал дотемна.

' //. К. Крупская. О Ленине, Сборник статей. М., 196в, стр. 13.
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После напряженного труда Ленин умел и хорошо отдыхать. 
По вечерам алакаевсшй дам оглашался музыкой и пением. 
Владимир Ильич часто пел вместе с сестрой Ольгой, которая 
и акком«апиро»ала на рояле. Особен»© любил ом песмю на 
слова иоэта Языкова «Пловец» («Нелюдимо наше море»). 
С воояу^неэяением пел он;

«Не туда выносят веяны 
Только сильного душоб!..
Смело, братья, бурей молвый 
Прям и крепок парус мой».

Родные отмечал«, что в пении Владимира Ильича никогда 
НС было грусти, сшо всегда звучало отвагой и призывом. Как- 
то утром, когда Ольга играла «Марсельезу», в комнату во
шел Владимир Ильич и предложил спеть «Интернащюнал». 
В те годы этот гимн в России еще почти не был известен. 
Брат и сестра стали подбирать мелодию и потом спели весь 
ГИШ1 ив-французски. В детстве Владимир Ильич учился му- 
зш№, нотой <%<»сил и неоднократно вспоминал об этом с со
жалением. Он очень любил музыку и тонко понимал ее.

В 1891 году Ле»нн в два приема, весной и осенью, сдает 
эксте^еном государстве1ише экзамены за юридический факуль
тет ври Петербур'ском упиверснтет«. Оиодип из всехакзаме- 
иовавпшхся получает высшие оценки по всем предметам. Ему 
присуждают диплом первой стеиснн. Поездки в Петербург 
для сдачи шзамеяев Владимир Ильич использовал и дЛя того, 
чтобы связаться с марксистами столицы, через них запастись 
марксистской литера'гурой на русском и немецком языкЪх.

С конца января 1892 года Ленин был зачислен помощни
ком присяжного поверенного и с марта начал выступать в 
Самарском окружном суде. В течение 1892—1893 гг. оп вы
ступал в Самарском суде около 15 раз. Его подзащитными 
были главным образом крестьяпе-бедиякн.

Но не адвокатская работа занимала Ленина. Вся его энер
гия и силы были направлены на изучение марксизма, на под- 
гототоу к активной революционной деятельности. Ко времени 
его приезда в Самару там было нескштько нелегальных круж
ков революционно иастроеипой, главным образом учащейся, 
молодежи. Большинство этих кружков придерживалось на
роднического направления. Среди них наиболее деятельным 
был кружок А. П. Скляренко, который печатал и распростра
нял пеагегалъпые издания, вел пропаганду среди >'чащсйся 
молоде}<«к;^шиел связи с отдельными рабочими. Через М. Т. Ели
зарова — &5^а старшей сестры — Ленин познакомился со 
Скляренко к вскоре близко сошелся с ним, связался с членами 
его кружка « г ^ з ^ ^ и  кружками.
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в  Самаре жило немало представителей р.еволюционного 
народничества 70-х годов; к тому времени почти все они уже 
отошли от активной политической деятельности. Но Ленин, 
который всегда стремился учиться, брать отовсюду все самое 
ценное н полезное, подолгу беседовал с ветеранами «Народ
ной воли», впитьюая в себя и критически перерабатывая опыт 
прошлого революционного движения. Его живо интересовали 
их рассказы о революционной работе, об условиях конспирацин, 
поведении на допросах и на судебных процессах. Не разделяя 
их мировоззрения, он с глубоким уважением относился к этим 
смелым^ самоотверженным революционерам.

Появление молодого, широко образованного марксиста про* 
извело в самарских революционных кружках большое впе
чатление. Со свойственной ему страстностью, способностью 
убеждать людей и вербовать сторонпиков Лени» начал и здесь 
пропаганду марксизма. Он познакомил членов кружка Скля-  ̂
ре^ко е марксистским учением^ и под его влиянием некоторые 
кл них, в том числе сам Скляренко, порвали с народническими 
ьзглядами.

В Самаре начинается последовательная борьба Ленина 
г.ротнв народнической идеологии. Он неоднократно высту
пает с рефератами (докладами), в которых, разоблачает 
антинаучную сущность народнических взгля^йэв, их несо
стоятельность и лротиврречие с действительностью. С рефе
ратом на тему «Об общине} ее судьбах и путях революции» 
Ленин выступил в кружке, куда входнлн рабочие самарского 
железнодорожного депо. Его выступление оживило работу 
угого*кружка, ранее тяготевшего к народничеству. Летом и 
зимой 1892 года он пишет, а затем читает в нелегальных 
кружках доклады, направленные против виднейших идео
логов либерального народничества — Н. К. Михайловского,
В. П. Воронцова и С. Н. Южакова, выступает также с до
кладами, посвященными трудам К. Маркса и Ф, Энгельса. 
1>ольшой интср<н' в р{>вол1('>и1ижиых кружках вызвал его ре- 
ц.ерат о книге К- Маркса «Нип1ета философии». Выступления 
Ленина проходили в обстановке острой идейной борьбы. 
Страстно отстаивая марксистское учение, он уверенно и ма
стерски отражал нападки своих противников.

Члены кружка Скляренко в своей деятельности соблюдали 
строгую кбнспирацию. Для чтения рефератов и обсуждения 
теоретических и практических вопросов они иногда совёрщалн 
так называемую «кругосветку» — путешествие по vBoлгe в 
лодке вниз до конца Самарской луки, переправа и® реке, кото
рая течет на север и затем впадает в Волгу. Пощ^ка занимала 
несколько дней. За это время можно было бе» |Юмех и боязни,
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что нагрянет полиция, обсудить все волновавшие участников 
кружка вопросы. Кроме того, поездка на лодке была прекрас
ным отдыхом. Много лет спустя, живя в эмиграции, Владимир 
Ильич тепло вспоминал о том, как в Самаре совершал с това
рищами «кругосветку», какое громадное удовольствие достав
ляло ему знакомство с новыми местами.

В Самаре Владимир Ильич перевел с немецкого на рус
ский язык «Манифест Коммунистической партии» К- Маркса 
н Ф. Энгельса. В его рукописном переводе «Коммунистиче
ский манифест» ходил по рукам, читался в самарских круж
ках и даже за пределами Самары. К сожалению, рукопись 
этого перевода погибла.

В 1892 году Ленин организует первый в Самаре кружок 
марксистов, в который входили А. П. Скляренко, И. X. Ла- 
лаянц (с 1893 года), М. И. Семенов, помощник железнодорож
ного мащиниста И. А. Кузнецов, ученица фельдшерской 
школы М. И. Лебедева и А. А. Беляков. В кружке разбира
лись произведения К. Маркса и Ф, Энгельса — «Капитал», 
сАнти-Дюринг», «Положение рабочего класса в Англии», ра
боты Г. В. Плеханова и другие. Все, что можно было в то 
время достать в Самаре из марксистской литературы, изу
чалось и обсуждалось. Члены кружка вели деятельную про- 
наганду марксизма.

Владимир Ильич многократно выступал в кружке с до
кладами по вопросам марксистской теории, читал, подготов
ленные им статьи. Во время пребывания в Самаре им было 
написано несколько работ. Среди них, по свидетельству уча
стников кружка, была статья о книге В. П. Воронцова «Судь
бы капитализма в России» (одно из основных произведениН 
либерального народничества), а также статья, посвященная 
одной из работ известного тогда либерального народника
С. Н. Кривенко.

Среди своих единомышленников Ленин пользовался 
иск.1Ючительным авторитетом. «В этом 23-летнем человеке,— 
нспоминал И. X. Лалаяпц,— удивительнейшим образом соче
тались простота, чуткость, жизнерадостность и задорность, 
с одной стороны, и солидность, глубина знаний, беспощадная 
логическая последовательность, ясность и четкость суждения 
и определений — с другой»*.

Уже тогда для Ленина было характерно творческое от
ношение к изучаемым вопросам, ему чуждо было начетниче
ское восприятие марксистской теории. Он ничего не при
нимал, как догму, В теории он видел ключ к пониманию

‘ Воспоминания о В. И. Ленине, ч. 1, 1956, стр. 102,

2 Биография в. И. Ленина 19



экономического и политического положения России, и каохдый 
из выводов, сделанный им из прочитанных книг, он стремился 
проверять на практике, применять к живой действительности.

Вооружишый марксистским научным методом, Ленин глу
боко и всесторонне изучал экономику России. Ои собрал и 
проанализировал огромный материал о крестьянском хоз$Н(' 
стве, в особенности данные земской статистики. Свои ана
лизы и выводы он изложил сначала в докладе на кружке, 
а затем в статье «Новые хозяйственные движения в кресть
янской жизни», написанной весной 1893 года, в которых он 
подверг критике книгу В. Е, Постникова «Южнорусское кре
стьянское хозяйство». Ленин показал, что вопреки утвержде
ниям народников, отрицавших развитие капитализма в Рос
сии, капитализм растет с неудержимой силой, что в самом 
крестьянстве происходит глубокое экономическое расслоение и 
крестьянская масса разделяется на бедняков, середняков^ 
и кулаков. Эта первая из сохранившихся научных работ* 
Ленина в свое время не публиковалась. Посланная в один из 
либерально-народвнческих журналов, она была отвергнута 
редакцией. 30 лет пролежала статья в архивах и, найденная 
лишь в 1923 году, наконец была опубликована.

Ленин внимательно изучал жнзнь русской деревин, ча
сто беседовал с крестьянами, с людьми, знавшими деревню. 
Живя летом на хуторе, Владимир Ильич часто посещал
А. А. Преображенского, организатора народнической земле
дельческой колонии, находившейся в нескольких верстах от 
Алакаевки. У Преображенского он иеодиократно встречался и 
разговаривал с крестьянами, в частности с Д. Я. Кнсликовым 
из села Гвардейцы, описанного Г. Успенским в очерке «Три 
деревин». Кнсликов бывал и у Владимира Ильича, очень ин
тересовавшегося этим крестьянином-самородком, который в 
30 лет начал учиться грамоте, стал писать стихи, смело выска
зывал свои суждения. Надолго запомнил его Владимир Ильич. 
В 1905 году он писал Преображенскому: «Жив ли тот радикал- 
крестьянин, которого Вы водили ко мне? Чем он стал те
перь?»'. А Кйсликов в период революции 1905—1907 годов 
вел среди крестьян пропаганду, приближавшуюся по своему 
духу к социал-демократической.

В 1893 году Ленин предложил Преображенскому обследо
вать одно и$ сел и вместе с ним составил подворную карточку 
с перечнем вопросов. Результаты обследования были пере
сланы потом Ленину в Петербург. От Скляренко, который 
служил секретарем у мирового судьи и поэтому часто бы-

> Ленинский сборник V, стр. 167.
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вал в деревне и общался с крестьянами, Ленин получал цен
ный материал о положении крестьянства.

Хорошее знание крестьянского хозяйства, которое приоб
рел Ленин, изучая деревню, имело важное значение для его 
последующих теоретических работ. Оно вооружило его обшир
ными, неоспоримыми фактическими данными, дававшими ему 
богатый материал для глубоких научных обобщений и выво
дов, для сокрушительной критики народнических взглядов.

Деятельность Ленина не ограничивалась пределами Са
мары. Он был связан с рядом городов Поволжья, которое 
благодаря Ленину и Федосееву стало в то время одним из 
основных районов распространения марксизма в России. Че
рез М. Т. Елизарова он установил крепкие связи с жившими 
в Сызрани и навещавшими Самару статистиком В. А. Ионо
вым и А. И. Ерамасовым, которые под влиянием Ленина стали 
марксистами. Познакомиться с новым, марксистским учением 
в Самару приезжал ряд лиц из Саратова, Казани и других 
приволжских городов.

Владимир Ильич установил письменную связь с И. Е. Фе
досеевым. В своей переписке они обменивались мнениями по 
вопросам марксистской теории, экопомического и политиче
ского развития России. В 1893 году Ленин получил рукопись 
Федосеева (находившегося в то время в тюрьме) о причинах 
падения крепостного права в России. Рукопись с пометками 
Ленина на полях читалась и обсуждалась членами“ марксист
ского кружка. Переписка Леш1на с Федосеевым продолжа
лась в течение ряда лет, Владимир Ильич с глубокой симпа
тией относился к своему единомышленнику. Много лет спустя, 
после трагической гибели Федосеева в сибирской ссылке, он 
писал: «„.для Поволжья и для некоторых местностей Цент
ральной России роль, сыгранная Федосеевым, была в то время 
замечательно высока, и тогдашняя публика в своем повороте 
к марксизму несомненно испытала на себе в очень и очень 
больших размерах влияние этого необыкновенно талантли
вого и необыкновенно преданного своему делу революцио
нера»

Годы жизни в Казани и Самаре имели громадное значе
ние для дальнейшей деятельности Ленина. Именно в эти годы 
окончательно сложились и оформились его марксистские 
убеждения. Самарский период был периодом накопления сил 
для выхода на широкую арену революционной борьбы. В Са
маре Ленин провел свои первые идейные бои против народни
ков и организовал кружок марксистов, оказавший большое

‘ В. И. Ленин. Соч., I. 33, стр. 415,
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влияние на революционную молодёжь. В эти годы он уста- 
ноБил связи с марксистами ряда городов.

Но Ленину было тесно в Самаре, далекой от основных 
центров пролетарского движения. Его тянуло- в гущу про
мышленного пролетариата, туда, где он мог бы с большей 
пользой применить свои теоретические зиания и организа
торские способности. С этой целью он в августе 1^3  года вы
ехал из Самары в Петербург — политический центр России, 
ставший благодаря беззаветной борьбе рабочего класса под 
руководством революционной марксистской партии во главе с 
Лёниным колыбелью пролетарской революции.



Главка вторая  
ПЕТЕРБУРГСКИ Я ПЕРИОД 

(1893- 1897)

Дайте нам организацию революционеров — 
и мы перевернем Россшо!

В. И. Л Е Н И Н

йетербургского Переезд из Самары в Петербург 
продет»риата Ленин использовал для установле

ния связи с марксистами в Нижнем 
Ншг&роде и №скве. В продолжительной беседе с нижегород* 
н аш  ои особенно подчеркивал необходимость создания 
соиищ^демократической организации, установления связей 
меж^^у марксистами разных городов. Знакомство с Лешиым, 
беседа с ним произвели сильное впечатление на нии^городских 
маркортов. «В молодом Ленине,— вспоминал участиик бе
седы С. И. Мицкевич,— чувствовалась большая эрудиция и 
какая-то о^рбая основательность и глубина суждений. Ии- 
терес1Ю отметить, что уже тогда в нем виден был будущий 
организатор нашей партии: он уделял огромное винмание
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собиранию всех наличных революционно-марксистских сил, 
установлению связей между марксистами, разбросанными в 
разных городах»

Из Иижиего Новгорода Ленин поехал в Москву, где посе
лилась с€мья Ульяновых в связи с поступлением Дмитрия 
Ильича в Московский университет. Здесь Владимир Ильич 
встречался с местными марксистами и работал в читальном 
зале библиотеки Румянцевского музея (ныне Государственная 
библиотека СССР имени В. И. Ленина).

В Петербург Ленин приехал 31 августа (о чем царская 
охранка незамедлительно уведомила департамент полиций). 
Через два дня он был зачислен помощником присяжного по
веренного к одному из петербургских адвокатов. Но работа 
в качестве юриста была лишь легальным прикрытием его рево
люционной деятельности. Юридической практикой он зани
мался мало* отдавая все свое время и все свои силы револю-> 
циояной работе.

Нижегородские марксисты дали Ленину явку в Петербург. 
Они снабдили его письмом к учившемуся там своему зем
ляку — М. А. Сильвину, при содействии которого он и устано
вил связь с марксистами столицы. Вскоре Владимир Ильич 
вступил в марксистский кружок, состоявший преимущественно 
из студентов Технологического института. В него входили;
С. И. Радченко, Г. М. Кржижановский, В. В. Старков, 
Г. Б. Красин, А. А. Ванеев, П. К. Запорожец, М. А. Сильвин,
А. Л. Малченко и другие. Это была небольшая группа, кото
рая пропагандировала марксистскую теорию среди узкого 
круга передовых рабочих. Недостаток деятельности кружка 
состойл « том, что маркейстское учение он не связывал 
с насущными политическими задачами рабочего класса 
России. Участники кружка еще не умели применять учение 
Маркса к объяснению экономического и политического по
ложения страны и делать из него практические революционные 
выводы.

С момента появления Ленина кружок начал новую жизнь. 
Питерские марксисты сравнивали появлеиие Владимира 
Ильича в их среде с «животворным по своим последствиям 
грозовым разрядом». Непоколебимая вера в победу рабочего 
класса, обширные знания, глубокое пошмание марксизма и 
умение применять его к разрешению жизненных вопросов, 
шпновавших народные массы, снискали Ленину искреииес 
уважение петербургских марксистов и сделали «го их при
знанным руководителем.

• Воспоминания о В. И. Ленине, ч. 1, 1956, с*р. Ш .



Ленина очень тревожило несоответствие между величием 
исторических задач рабочего класса России и раздробленно
стью, кустарничеством тогдашних социал-демократических 
кружков. Позднее, вспоминая этот период, он писал: «Я рабо
тал в кружке, который ставил себе очень широкие, всеобъем
лющие задачи,— и всем нам, членам этого кружка, приходи
лось мучительно, до боли страдать от сознания того, что мы 
оказываемся кустарями в такой исторический момент, когда 
можно было бы, видоизменяя известное изречение, сказать; 
дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем 
Россию!» Ч К созданию такой организации Ленин и при
ступил в Петербурге, опираясь прежде всего на передовых ра
бочих. Здесь, среди коренных пролетариев столицы, постоянно 
общаясь с ними, глубоко познав их нужды, их потребности и 
стремления, Ленин вырос как руководитель рабочего класса, 
как его организатор и вождь.

Деятельность Ленина в Петербурге совпала с началом 
подъема массового рабочего движения, особенно сильно раз
вернувшегося в 90-х годах XIX века. С развитием капитализма 
в России быстро рос и рабочий класс: на крупных фабриках, 
заводах, железных дорогах страны, в горной промышленности 
в это время насчитывалось уже около трех миллионов рабочих 
Тяжелой и беспросветной была их жизнь. Трудовой день рабо 
чего продолжался 12—13, а в ряде отраслей промышленно 
сти — 15—16 часов. Хозяева предприятий выжимали из рабо 
чего все силы, принуждая его к частым сверхурочным работам 
За свой напряженный труд он получал низкую заработную 
плату, особенно ничтожной она была у женщин и детей, труд 
которых широко применялся в промышленности. Рабочих по 
любому поводу подвергали штрафам, вынуждали брать недо
брокачественные продукты в хозяйской лавке и платить за них 
(втридорога; капиталисты всеми способами обкрадывали рабо
чих. Невероятно тяжелыми были и жилищно-бытовые условия 
их жизни.

Непосильный труд, полуголЬдное существование и ужас
ные бытовые условия вызывали протесты пролетарских масс, 
поднимали их на борьбу с капиталистами. Но разрозненные 
стихийные возмущения против невыносимой эксплуатации, 
гнета и нищеты кончались обычно поражением рабочих. Тех, 
кто осмеливался высказывать свое недовольство существовав
шими порядками, жестоко преследовали, сажали в тюрьмы, 
отправляли в ссылку, на каторгу.

* В. и. Ленин. Соч., т, 5, стр. 435.
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Чтобы вести успешную борьбу с капиталистами, надо было 
придать ей организованный характер, внести в нее револю
ционные идеи научного социализма. Политическое просвеще
ние и организация рабочих, развитие их социалистического 
сознания, разъяснение им общих целей и путей пролетарской 
классовой борьбы — вот задача, которую ясно понимал Ленин 
и которую он поставил перед марксистами Петербурга.

Работа Ленина среди петербургского пролетариата нача
лась с осени 1893 года. Он установил связь с передовыми ра
бочими В. А. Шелгуиовым, И. В. Бабушкиным, В, А. Князе
вым, Н. Е. Меркуловым, Ф. И. Бодровым, И. Ф. Костиным, 
И. И. Яковлевым, Б. И. Зиновьевым и многими другими. 
Леиин был связан с пролетариями Путиловского (ныне Ки
ровский), Семяпниковского (ныне Невский машиностроитель
ный завод им. В. И. Ленина) и Обуховского (иыпе завод 
«Большевик») заводов, фабрик Торнтона (ныне Комбинат- 
тонких и технических сукон им. Э. Тельмана) и «Лаферм»- 
(ныне им. Урицкого) и других.

К приезду Ленина в Петербург там существовало несколько 
рабочих политических кружков. Владимир Ильич начал посе
щать эти кружки. Он бывал на собраниях, происходивших на 
квартирах рабочих, часто общался с организаторами круж
ков, принимал деятельное участие в совещаниях револю
ционно настроенных, передовых пролетариев. Он внимательно 
изучал положение рабочих, их настроения, прислушивался к 
нх разговорам о порядках иа фабриках и заводах, о св̂ оей 
тяжелой жизни, о помещичьем гнете в деревне, с которой мно
гие из них были тесно связаны.

Владимир Ильич много сил отдавал политическому цро- 
свещению рабочих. Он руководил рабочими кружками за Нев
ской заставой, на Петербургской и Выборгской сторонах. За
нятия кружков проводились на квартирах рабочих. Помимо 
руководства кружками он вел занятия и с отдельными рабо
чими.

Ленин пес в рабочие массы великое марксистское учение, 
связывая его с злободневными вопросами жизни страны и 
нуждами иролегарских масс. Оп стремился сделать учение 
Маркса близким и понятным рабочим. Излагая первый 
том «Капитала», он иллюстрировал экономическое учение 
Маркса примерами из жизни самих слушателей. Ленин умел 
просто и доходчиво разъяснять рабочим самые сложные во
просы теории. Рабочие с живым интересом слушали своего 
руководителя, который умело вовлекал их в обсуждение во
просов. Участник кружка И. В. Бабушкин с восхищением вспо
минал, как Ленин вел занятия по политической экономии:
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«Лектор излагал нам эту науку словесно, без всякой тет
ради, часто стараясь вызывать у нас или возражения, или 
желание завязать спор, и тогда подзадоривал, заставляя од
ного доказывать другому справедливость своей точки зрения 
на данный Вопрос. Таким образом, наши лекции посили ха
рактер очень живой, интересный, с претензией к навыку стать 
ораторами; этот способ занятий служил лучшим средством 
уяснения данного вопроса слушателями. Мы все бывали очень 
довольны этими лекциями и постоянно восхиш.ались умом 
нашего лектора...» •

Другой ученик Владимира Ильича, рабочий В. А. Князев, 
писал впоследствии, что слушатели кружка хорошо усвоили 
важнейшую мысль своего учителя, что, если бы рабочие 
«сумели объединиться, сплотиться, в них была бы такая сила, 
которая могла бы разрушить все препятствия к достижению 
лучшего. Приобретя знания, они смогли бы самостоятельно 
улучшить свое положение, вывести себя из рабского со
стояния...» ®

Каждое занятие Ленина обогашало рабочих знаниями, 
расширяло их кругозор, выковывало их классовое самосозна
ние, развивало политически. Рабочие жадно тянулись к учению 
Маркса. Измученные изнуряющим трудом, они урывали время 
от спа, от отдыха для чтения книг, для зан»гий в кружке; 4Это 
время,— писая И. В. Бабушкин,— у нас было самое интен
сивное в смысле умственного развития, каждая минута нам 
была очень дорога, каждый свободный от работы час был 
заранее определен и назначен, и вся неделя так же строго 
распределялась. Когда припоминаешь теперь это время, просто 
удивительно становится, откуда только бралась энергия для 
столь интенсивной жизни»

Особое внимание Ленин уделял воспитанию организаторов 
и руководителей рабочих кружков, заботясь о том, чтобы они 
гю своим знаниям стояли выше кружковцев. «Вы должны 
больше читать, развиваться и развивать других... надо рабо
тать вовсю. Вы должны развиваться политически* и тогда вся 
ваша работа в кружке будет для вас наслаждением» — вспо
минал слова Владимира Ильича В. А. Князев.

По свидетельству В. А. Шелгунова, Владимир Ильич по
стоянно внушал рабочим, чтобы они никогда не забывали 
о политической стороне дела, шли революционным путем, не

‘ Воспоминания о В. И. Ленине, ч. 1. 1956, стр. 113—114.
* Там же. сгр. 119.
’ Восломивания Ивана Васнльепича Бабушкина. М.. 1931, стр. 58. 
< Воспоминания о В. И. Ленине, ч. 1, 1Ш , стр. 121,
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сворачивали на путь английских тред-юнионов, ибо тред-юнио
низм означает идейное порабощение рабочих буржуазией. Он 
учил рабочих, как надо держаться в случае ареста, на допро
сах и на суде, как помогать арестованным и ссыльным това
рищам, как изыскивать необходимые для этого денежные 
средства. Для просвещения рабочих он советовал создавать 
библиотеки и иметь программу чтения.

Ленин приучал членов кружка к самостоятельной полити
ческой работе, привлекал их к сбору материалов, на основа
нии которых писались листовки на самые злободневные темы, 
призывавшие рабочих к классовой борьбе против угнетате
лей. Он часго давал слушателям письменные вопросы, требо
вавшие для ответа изучения заводской и фабричной жизни. 
Через одного из своих знакомых Ленину удалось достать раз
решение на посшцение Путиловского завода. С пристальным 
вниманием он осматривал это крупнейшее предприятие, зна
комился с условиями труда заводского пролетариата. Все это. 
обогащало его конкретными знаниями о положении рабочего 
класса, помогало руководить развертывавшимся пролетар
ским движением.

Характерной чертой Ленина как руководителя рабочих 
кружков было его уменье не только учить, ло и постоянно 
учиться у рабочих, изучать их жизнь и условия труда.

Хорошее знание жизпи рабочего класса дало Ленииу 
бесценный материал для выводов и обобщений в его теорети
ческих работах о пролетариате как ведущей силе общества, 
о его великой революдионной роли. «Работа среди питерских 
рабочих, разговоры с ними, внимательное прислушивание к 
их речам дало Владимиру Ильичу понимание великой мысли 
Маркса, той мысли, что рабочий класс является передовым 
отрядом всех трудящихся и что за ним идут далее трудящиеся 
массы, все угнетенные, что в этом его сила и залог его победы. 
Только как вождь всех трудящихся рабочий класс может 
победить. Это понял Владимир Ильич, когда он работал среди 
питерских рабочих»

Рабочие горячо любили Владимира Ильича. Он был для 
них близким человеком, внимательным и чутким руководите
лем: его занятия привлекали все большее число участников. 
Так кружок, куда сначала входили Бабушкин, Шелгунов 
и еще двое рабочих, вырос до 19 человек, в числе которых были 
и работницы.

Вокруг Ленина сложилось крепкое ядро передовых проле- 
тариев-революциоиеров. Из них он выращивал организаторов

> Н. К. Крупская. О Лишне. Сборник статей. М., 1960, стр. 14.
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(фолетарских масс, главным образом на них он опирался, со
здавая марксистскую рабочую партию в России. Ученики 
Ленина оказались достойными своего учителя. Среди них сле
дует отметить Василия Андреевича Шслпчюва — организа
тора кружка передовых рабочих, революционера, который ве.;1 
среди пролетариев энергичную организаторскую и пропаган
дистскую работу. Ленин высоко оценивал роль Шелг>’нова в 
рабочем движении России. Учеником и ближайшим помощни
ком Ленина до конца своей героической жнзпн был Иван Ва
сильевич Бабушкин, выросший в выдающегося деятеля проле
тарской партии. Выходец из крестьянской бедноты, с малых 
лет познавший нужду и эксплуатацию, ставший потом квали
фицированным слесарем, оп отличался глубокой выдер
жанной революционностью и 1'орячей преданностью делу. 
Человек незаурядных способностей. Бабушкин страстно и 
неустанно учился. Ленин отмечал впоследствии: «И. В. Ба
бушкин— один из тех рабочих-передовиков, которые за Ю лет 
до реватюдии начали создавать рабочую социал-демократи
ческую партию. Без неустанной, геройски-упорной работы 
таких передовиков в пролетарских массах РСДРП не просуще
ствовала бы не только десяти лет, но и десяти месяцев. Только 
благодаря деятельпости татх передовиков, только благодаря 
их поддержке РСДРП выросла к 1905 г. в партию, которая 
неразрывно слилась с пролетариатом в великие октябрьские 
и декабрьские дни, которая сохранила эту связь в лице ра
бочих депутатов не только П, но и П1, черносотенной, Думы» *.

Зимой 1894—1895 года Владимир Ильич часто встречался 
с Надеждой Константиновной Крупской, с которой ои «озна
комился в феврале 1894 года. Н. К. Крупская в то время уже 
четвертый год учительствовала в рабочей вечерне-воскресной 
школе за Невской заставой. Эту школу посещали рабочие с 
фабрики Максвеля, Паля, Александровского механического и 
Семянниковского заводов и других предприятий. Многие уче
ники Н. К. Крупской — Бабушкин, Боровков, Грибакин, братья 
Бодровы, Жуков и другие — входили в кружки, которыми в 
1894—1895 гг. руководил Ленин. Общее дело сблизило
В. И. Ленина с Н. К. Крупской и явилось основой их боль
шой дружбы.

Надежда Константиноппа выросла и воспиталась в рево- 
ЛЮ1Ш0НИ0Й среде. Ее отец, Константин Игнатьевич Крупский, 
был типичным представителем революционной интеллигенцпи 
60-х годов XIX века. С юных лет Н. К- Крупская посвятила 
себя революционной деятельности. В 90-х годах ОНа вст>т1ила

* О. и. Ленин. Соч., т, 16, стр. 333,
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в марксистский кружок. Это была пламенная револющюнерка, 
беззаветно преданная делу рабочего класса.

Возвращаясь с занятий в кружке, Владимир Ильич захо
дил к Надежде Константиновне, которая жила вместе с ма
терью. «...Меня,— вспоминала потом Надежда Константи
новна,— можно было хлебом не кормить, лишь бы дать пого
ворить о школе, об учениках, о Семяпниковском заводе, о 
Торнтоне, Максвеле и других фабриках и заводах Невского 
тракта. Владимир Ильич интересовался каждой мелочью, ри
совавшей быт, жизнь рабочих, по отдельным черточкам ста
рался охватить жизнь рабочего в целом, найти то, за что 
можно ухватиться, чтобы лучше подойти к рабочему с рево* 
люциоппой пропагандой»

Перед русскими социал-демократами Ленин поставил за
дачу перехода от пропаганды марксизма в небольших круж
ках передовых рабочих к политической агитации непосред
ственно в широких пролетарских массах. Это было важным 
шагом вперед в деятельности петербургских марксистов.' 
Переход этот впервые осуществили петербургские социал- 
демократы во время волнений на Семянниковском заводе 
в конце 1894 года. Волнения были вызваны систематиче
ской задержкой заработной платы. Законное требование 
рабочих было удовлетворяю, ио часть из них царская по
лиция арестовала и выслала из Петербурга. Ленин немед
ленно отозвался на эти события, написав листовку, которая 
была обсуждена в рабочем кружке. Деятельное участие в 
составлении листовки принял И. В. Бабушкин; он и распро
странял ее на заводе. Это был первый агитационный листок 
русских марксистов.

Когда началась забастовка рабочих Нового порта, пе
тербургские социал-демократы, руководимые Лениным, из
дали листок «Чего следует добиваться портовым рабо
чим?». Листок этот оказал серьезное влияние на исход 
борьбы. Выступление рабочих порта окончилось победой: 
администрация вынуждена была пойти на уступки. Авторитет 
социал-демократов среди рабочих после этого сильно вырос.

. . .  Занимаясь организаторской и про
йденный разгром пагандистской деятельностью, Ленин

народничества ^ ^  же время развернул громадную
теоретическую работу. Здесь ярко проявилось его творческое 
понимание марксизма.

В 90-х годах перед русскими марксистами со всей остро
той встала задача окончательного идейного разгрома народ-

‘ Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. М., 1967, стр. 14,
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иичества. Нельзя было двигаться вперед, не развенчав этого 
политического течения, враждебного марксизму.

С первых же шагов своей революционной деятельности 
в Петербурге Ленин ведет упорную борьбу против народ
нической идеологии. Осенью 1893 года, в связи с рефератом 
Г. Б. Красина на тему «Вопрос о рынках», он выступил 
на собрании марксистского кружка с резкой критикой взгля
дов либеральных народников на судьбы капитализма в 
России. Свои взгляды Ленин изложил затем в рефсрате- 
статье «По поводу так называемого вопроса о рынках», с ко
торым он выступил в первой половине ноября па собрании 
кружка. Это была вторая, дошедшая до нас, крупная работа 
молодого Ленина; в ней он показал глубокое понимание скла
дывавшихся в стране хозяйственных отношений, дал блестя
щий марксистский анализ экономических условий, существо- 
навших в России в конце XIX века.

Вопрос о рынках в то время вызывал большие споры. 
Утверждая, что развитие капитализма в России невозможно, 
народники ссылались на отсутствие в стране необходимого 
для капитализма широкого внутреннего рынка. Они считали, 
что в России такого рынка и не может быть, так как созданию 
его будто бы мешает все растущее обеднение народных масс.

Ленин показал всю нес©стоятеяьиость Этих доводов. На 
основаши многочисленных статистических данных по различ
ным губерниям страны оп доказал, что с развитием капита
лизма происходит расслоение крестьянства .на буржуазию и 
пролетариат, что наряду с разорением хозяйств мелких произво
дителей идет процесс образования крупных капиталистических 
хозяйств. Как богатые, так и обедневшие хозяйства обращаются 
к рынку: богач продает хлеб, бедняк продает свою рабочую 
силу, чтобы купить кусок хлеба. Таким образом, капитализм, 
развиваясь, сам себе создает внутренний рынок. Разорение кре
стьянских хозяйств, уход обедневших крестьян в города, па фаб
рики и заводы, увеличение численности промышленного про
летариата представляют собой процесс развития товарного 
хозяйства и роста капитализма. Ленин доказал, что капитализм 
стал «основным фоном хозяйственной жизни России»’.

Реферат Ленина сыграл большую роль в теоретическом раз
витии марксистов, укрепил их идейные позиции в борьбе с на
родничеством. Реферат распространяли в социал-демократи
ческих кружках Петербурга и других городов. Долгое время 
ленинская рукопись считалась утерянной. Только в 1937 году 
она была найдена и впервые опубликована.

‘ В. И. Ленин, Соч., т. I, стр. 93.
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в  начале января 1894 года Л«нин побывал в Москве. Это 
было время каникул, когда молодежь собиралась на вече
ринки. мод видом которых происходили и нелегальные собра
ния. На одном из таких собраний Ленин вступил против 
народника — В. П, Воронцова. Пробравшийся на вечеринку 
полицейски* шпион сообщил своему начальству о выступ
лении Ленина, о чем сейчас же было доведено до сведе
ния департамента полиции. Из сообщения охранки видно, 
что до Ленина на вечеринке выступал один из мар
ксистов, ио народвик Вороидов вынудил своей аргумента
цией этого марксиста замолчать, так что «защиту взглядов 
последнего принял на себя некто Ульянов (якобы брат 
повешенного), который и провел эту защиту с полным зна
нием дела»

Приезд Ленина в Москву и его критика на^диичсских 
взглядов способствовали сплочению московских марксистов и 
оживлению ях деятельности. С рефератом о книге Воропцова* 
«Судьбы капитализма в России» Ленин выступил затем перед 
марксистами Нижнего Новгорода.

Однако только устных выступлений против народничества 
и отдельных народников было недостаточно. Тем более, что с 
конца 1893 года народники в своем журнале «Русск1эе Богат
ство», выходившем легально, открыли настоящий поход против 
марксизма, бесцеремонно искажая взгляды русских маркси
стов. В то время как вожди либеральных народников обруши
вались на марксизм и марксистов в легальной печати, револю
ционные социал-демократы, преследуемые царизмом, могли 
отвечать им только в нелегальных изданиях. Это затрудняло 
борьбу марксистов против народников. Необходимость дать 
отпор яростным нападкам народников на марксизм станови
лась все более пастоятельной также и потому, что их взглядам 
все еще сочувствовала определенная часть революционной мо
лодежи, к тому же они пытались воздействовать и да ра
бочих.

Народники 90-х годов из революционных борцов против 
царизма превратились в умеренных либералов, раболепство
вавших перед самодержавием. Главой группы литераторов-на- 
родников, объединившихся вокруг журнала «Русское Богат
ство», был Н, К. Михайловский, известный в прошлом своими 
выступлениями против крепостничества и поэтому пользовав
шийся большим авторитетом. Его тогда называли «властите“ 
лем дум». Не всякий понимал, что Михайловский, объявляв
ший себя социалистом, в то время стал уже проповедником

• «Красный Архив», 1934, № 1 (62), стр. 76,



либерально-буржуазных взглядов. Нужно было развенчать 
народников, показать их отход от революционных традиций 
народников 70-х годов, их скатывание к либерализму, вскрыть 
теоретическую и политическую несостоятельность их ми
ровоззрения. Эту задачу блестяще выполнил Владимир 
Ильич.

Весной и летом 1894 года он создает выдающееся произве
дение «Что такое «друзья народа» и как они воюют против 
социал-демократов? (Ответ на статьи «Русского Богатства» 
против марксистов)». Подготовительным материалом для 
»того произведения явились самарские рефераты, в которых 
оп критиковал либеральных народников В. П. Воронцова, 
Н. К. Михайловского, С. Н. Южакова, С. Н. Кривенко, и за
тем его выступления з Петербурге и Москве. В этом труде 
Ленип подверг всесторонней критике мировоззрение, экономи
ческие взгляды, политическую платформу и тактику народни
ков 90-х годов. Он убедительно показал перерождение револю
ционного народничества в либеральное. Бережно относясь к 
революционному опыту народников 70-х годов, которых он 
глубоко уважал за мужество, героизм и революционную за
калку, Ленин разоблачил либеральных народников, выступав- 
Ш1ГХ под маской «друзей народа», раскрыл классовые истоки 
и классовою сущность их идеологии. Он доказал, что либе
ральные народники являлись политическими врагами социал- 
демократии, идеологами мещанства и мелкой буржуазии, вы
разителями интересов к>'лачества.

П одвергая критике реакционность м елкобурж уазны х тео
рий либеральны х народников, Ленин показал, что эти теории 
скрывали противоречия общественно-эко1Юмических отноще- 
(шй в России, отрицали историческую роль русского раб о
чего' класса как  борца за освобождение всего трудящ егося 
населения страны, затуш евывали бедственное положение крс- 
стьянетва^ классовую борьбу в деревне, экснлуатадию  бедноты 
кулачеством,

Ленин разоблачил антинаучные, идеалистические взгляды 
народников на историю развития общества. Не понимая зако
номерностей общественного развития, народники полагали, что 
можно произвольно направлять ход истории согласно жела* 
ния'м «критически мыслящих», «нравственно развитых» лично
стей. Творцами истории, утверждали народники, являются 
отдельные «герои», а народ, или, как они говорили, «толпа», 
может лишь слепо идти за «героями». Ленин разбш! эти невер
ные взгляды. Он показал, что подлинным творцом истории 
является народ. Выдающиеся же личности м»гут играть круп
ную роль лишь постольку, поскольку они стоят на позициях
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передового класса и правильно выражают назревшие потреб
ности развития общества, опираются в своей деятельности на 
поддержку народа.

В работе «Что такое «друзья народа»...» Ленин выступает 
как выдающийся теоретик марксизма, как бесстрашный рево- 
люциомер и мужественный борец за дело рабочего класса. 
Излагая основы марксистского мировоззрения, он с огромной 
силой убеждения пропагандировал и отстаивал марксизм как 
могучее средство познания и революционного изменения мира. 
Ленин подчеркивал, что по самому своему существу теория 
марксизма является критической и революционной, что она 
служит идейным оружием пролетариата в его борьбе за свое 
политическое и социальное освобождение. Задача марксист
ской науки, учил он, состоит в том, чтобы раскрыть все 
формы общественных противоречий при капитализме и ука
зать пролетариату выход из капиталистического наемного 
рабства. ^

В этой работе Ленин показал, что нельзя быть руководи
телем пролетариата, не распространяя идеи марксизма в ши
роких массах рабочих, точно так же, как нельзя руководить 
пролетарской классовой борьбой без систематической органи
заторской работы в рабочем классе. Учиться, пропагандиро
вать, орга1шзовать — так кратко и выразительно Ленин опре« 
делил задачу русских' марксистов. Теоретическая и практиче
ская деятельность должна быть неразрывно связана между 
собой, теория должна служить практике, отвечать на запросы, 
выдвигаемые жизнью, и проверяться данными практического 
опыта.

Одной из важнейших идей, изложенных Лениным в книге 
«Что такое «друзья народа»...», была идея создания из раз
розненных марксистских кружков единой пролетарской пар
тии. Выдвинув эту коренную задачу перед русскими маркси
стами, Ленин на протяжении многих последующих лет не
устанно боролся за ее осуществление, отдавая этой борьбе 
весь свой политический и организаторский гений, все силы и 
пламенное сердце революциопера-коммуннста.

В произведении «Что такое «друзья народа»...» Леиин, 
первый из марксистов в России, теоретически обосновал исто
рическую роль русского рабочего класса как гегемона, как 
руководящей, передовой революционной силы общества, как 
последовательного борца против царизма и капитализма, за 
освобождение всего трудящегося и эксплуатируемого народа, 
за победоносную социалистическую революцию. «Политиче
ская деятельность социал-демократов,— писал он»̂— состоит в 
том, чтобы содействовать развитию и организации рабочего
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движения в России, преобразованию его из теперешнего со
стояния разрозненных, лишенных руководящей идеи попыток 
протеста, «бунтов» и стачек в организованную борьбу В С Е Г О  
русского рабочего К Л А С С А , направленную против буржуаз
ного режиму и стремящуюся к экспроприации экспроприа
торов, к уничтожепию тех общественных порядков, которые 
основаны на угнетении трудящегося. Основой этой деятель
ности служит общее убеждение марксистов в том, «̂ то 
русский рабочий — единственный и естественный предста- 
интель всего трудящегося и эксплуатируемого населения 
России»'.

По мысли Ленина, ближайшей задачей русского рабочего 
класса на пути к уничтожению капиталистического строя 
является свержение царского самодержавия. В борьбе против 
самодержавно-полицейского гнета рабочий класс объединит 
«округ себя все демократические элементы страны, в первую 
очередь крестьянство, которое кровно заинтересовано в ли 
квидации остатков крепостничества и поэтому будет надеж 
ным союзником рабочею класса в революционном движении 
В работе «Что такое «друзья народа»...» Ленин впервые выдай 
пул идею революционного союза рабочих и крестьян как ро 
шающей силы, как главное условие свержения царизма, поме 
ишков, буржуазии и построения коммунистического общества 
Эту замечательную идею рев€!люционного союза рабочих и 
крестьян при руководящей роли рабочего класса, ставшую 
одним из основных, незыблемых положений ленинизма. Вла
димир Ильич отстаивал и развивал на протяжении всей своей 
жизни.

Книга «Что такое «друзья народа»...» заканчивается вдох
новенным пророчеством о великой исторической миссии рабо
чего класса России: «lia класс рабочих и обращают социал- 
демократы все свое внимание и всю свою деятельность. Когда 
передовые представители его усвоят идеи научного социа
лизма, идею об исторической роли русского рабочего, когда 
эти идеи получат широкое распространение и среди рабочих 
создадутся прочные организации, преобразующие тепереш
нюю разрозненную экономическую войну рабочих в сознатель
ную классовую борьбу,— тогда русский р а б о ч и й , подняв
шись во главе всех демократических элементов, свалит абсолю
тизм и поведет р у с с к и й  п р о л е т а р и а т  (рядом с пролета
риатом ВСЕХ с т р а н ) прямой дорогой открытой политической 
борьбы к ПОБЕДОНОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»'^.

' В. И. Ленин. Соч., т. 1, стр. 280.
“ Там же. стр. 282.
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Работа Ленина «Что такое «друзья народа» и канс они 
воюют против социал-демократов?» состояла из трех выпу
сков Першй и третий выпуски были нелегально напечатаны 
в Петербурге. Кроме того, первый и второй выпуски печата
лись в Горках Владимирской губерпни и частично в Москве. 
Местные организации размнозкали произведение Ленина, пе
реписывали его от руки и на машинке, печатали на гекто- 
графе; о«о было неле1’ально распространено в Петербурге, 
Москве, Вильно, Чернигове, Полтаве, Владимире, Пензе, Ро
стове-на-Дону, Киеве, Томске и в других городах и пользова
лось в среде социал-демократов громадным успехом. Книга 
была также известна группе «Освобождение труда» и другим 
русским социал-демократам, жившим за грашцей.

Появление книги Ленина «Что такое «друзья народа»...» 
плодотворно сказалось на всей деятельности русских маркси
стов. М. И. Калинин писал, что книга «имела огромный успех 
в подполье и широко распространялась среди молодежи, в-, 
особенности среди студенчества-. Она продолжительное время 
была боевым средством в подпольной пропаганде» Участник 
марксистского кружка в Москве С. И, Мицкевич отмечал, вдо 
«после выхода этой книги Владимир Ильич стал eoie более 
популярным и признанным авторитетом среди марксистов. 
Молодое русское марксистское направление поняло, что нашло 
в его лице огромную политическую и теоретическук» силу» 

Книга Ленина «Что такое «друзья народа»...» ио существу 
явилась первым манифестом нарождавшейся революционной 
марксистской партии в России.

^  - -  В годы подготовки к созданию про-
Разобяанение буржу- лекарской партии Ленину пришлось

выдержать упорную борьбу не толь- 
гального марксизма» народниками, но и с так назы

ваемыми «легальными марксистами». В связи с тем, что 
марксизм стал широко распространяться в России, к нему на
чали примыкать временные попутчики из числа буржуазных 
интеллигентов. Объявляя себя сторонниками этого учения, 
они выступали на страницах легальных органов печати, 
поэтому и получили название «легальные марксисты». 
<Легальные марксисты» со своих позиций критиковали 
взгляды народников. Они признавали прогрессивный характер 
капитализма по сравнению с изжившим себя феодализмом и

' Второй АО сих пор не найдев.
* М. И. Калингм. О работе В. И. Ленина «Что такое «друзья наро

да» (I как оня воюют против содиал-демократов?>. .М.. 1*952, стр. 20.
® Воспомииивия о В. И. Ленине, ч. 1, 1356, стр, Ш .
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доказывали, что в России развиваются буржуазные экономи
ческие отношения. Но они брали только одну строну учения 
Маркса—его положение о прогрессивности капитализма по 
сравнению с предшествовавшими общественными формациями. 
Коренную же суть марксизма — уадние о классовой борьбе, 
о социалистической революции и диктатуре пролетариата — 
□ни отвергали, восхваляя и приукрашивая капиталистические 
порядки. Таким образом «легальные марксисты» извра
щали марксизм в либерально буржуазном духе. Прикрывая 
свои взгляды отдельными теоретическими положениями, про
извольно выхваченными из учения Маркса, односторонне и 
ложно истолкованными, они старались подчинить рабочее 
движение идеологии и интересам буржуазии. Впоследствии 
многие из них стали кадетами (главная партии русской 
либеральной буржуазии), а после Великой Октябрьской 
социалистической революции — злейшими врагами Советской 
власти.

Уже при самом возникновении «легального марксизма» 
Леиин разглядел в нем защиту классовых интересов бур
жуазии, а в его представителях замаскированных вра
гов марксизма, буржуазных либералов, адвокатов капита
лизма.

Б о^бу с «легальными марксистами» Ленин начал с вы- 
стуиления против их главного идеолога П. Б, Струве. Осенью 
1894 года в кружке петербургских марксистов в присутствии 
представителей «легального марксизма» Ленин прочитал ре
ферат «Отражение марксизма в буржуазной литературе» по 
поводу книги Струве «Критические заметки к вопросу об эко
номическом развитии России». В реферате Ленин вскрыл ли
берально-буржуазную сущность взглядов «легальных мар
ксистов», подверг их резкой критике.

Но поскольку «легальные марксисты» выступали против 
народников, Ленин считал допустимым временное соглашение 
с ними для совместной борьбы с народничеством, при условии 
полной свободы критики политико-теоретических воззрений 
этих временных и ненадежных попутчиков. В результате та
кого соглашения весной 1895 года был напечатан сборник 
«Материалы к характеристике нашего хозяйственного разви
тия», в редакцию которого входили; В. И. Ленин, В. Б. Стар
ков, С. И. Радченко, П. Б. Струве, А, Н. Потресов п 
Р. Э. Классон. В сборнике была помещена статья Ленина 
{под псевдонимом К. Тулин) «Экономическое содержание на
родничества и критика его в книге г. Струве»,

Статья Ленина была центральной в сборнике. В ней 
дана развернутая критика народкичества и «легального
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марксизма», которым противопоставлена революционная, 
классовая позиция марксизма. Ленин показал, что в основе 
взглядов «легальных марксистов» лежит восхваление капитЭ' 
лизма, стремление увековечить его, приспособить марксизм 
и рабоч^ движение к интересам буржуазии. Ие случайно 
Струве призывал «признать нашу некультурность и пойти на 
выучку к капитализму».

Ленин обнажил суть антиреволюционных рассуждений 
Струве, которая заключалась в его буржуазном объективизме, 
в намерении затушевать социальные противоречия, борьбу 
классов. В противоположность буржуазному объективизму 
Ленин развил принцип партийности и классовой направлен
ности общественной науки, философии. В отличие от объек
тивиста, ограничивающегося бесстрастными рассуждениями 
«о путях и судьбах человечества», материалист* писал Ленин, 
дает точную характеристику данного хода общественного раз^ 
вития, указывая, какие именно классы двигают это развитие 
и в чьих интересах оно совершается.

Ленин показал, что так называемый объективизм в науке 
в условиях буржуазного общества является лишь прикрытием 
корыстных интересов господствующих классов. Марксистская 
же наука, открыто и неразрывно связанная с рабочим клас
сом, служащая делу революционного преобразования об
щества, кровно заинтересована в том, чтобы не извращать 
действительность, а раскрывать законы развития общества. 
Поэтому ее партийность совпадает с подлинной научностью. 
В борьбе с «легальными марксистами» Ленин отстоял рево- 
Л1рционное существо марксизма — учение о социалистической 
революции и диктатуре пролетариата. Эта борьба имела боль
шое значение для воспитания партийных кадров в револю
ционном духе.

Ленин учил непримиримо относиться ко всяким отступле
ниям от марксизма, ценить теорию научного социализма как 
величайшее идейное достояние рабочего класса и заботливо 
оберегать ее чистоту от всяких посягательств оппортунистов 
и реформистов.

В сборнике «Материалы к характеристике нашего хозяй
ственного развития» царская цензура усмотрела «вредное 
направление, клонящееся к потрясению существующего по
рядка». В докладе цензора об этом сборнике речь идет глав
ным образом о статье К. Тулина. Цензор подчеркивал, что 
эта статья представляет собой «наиболее откровенную и пол
ную программу марксистов». Царские власти . запретили 
распространение сборника, ои был конфискован и сожжен. 
Из 2 000 экземпляров сборника удалось спасти около 100,
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гайно распространявшихся среди социал-демократов Петер
бурга и других городов.

«Легальные марксисты» были первыми ревизионистами 
марксизма на русской почве. Но «легальный марксизм» — 
струвизм, который Владимир Ильич охарактеризовал как 
отражение марксизма в буржуазной литературе, был не 
только русским, но н международным явлением. Борьба 
Ленина против него в России была вместе с тем борьбой 
против международного ревизионизма. Так, Ленин еще до 
открытого выступления ревизионистов на Западе («бери- 
штейнианство») дал решительный отпор первым попыткам 
искажения марксизма в России'.

п»»,..га ß середине февраля 1895 г. Ленин
Всгаечи^ Г ?  Плета- У'‘аствовал в петербургском сове- осгречи с I . D. илеха щднии членов социал-демократиче-

Н08ЫМ групп Петербурга, Москвы,
Киева и Вильно. На совещании обсуждался вопрос о пере
ходе от пропаганды марксизма в узких кружках к массовой 
политической агитации, об издании популярной литературы 
для рабочих и установлении тесной связи с группой «Осво
бождение труда». Было решено послать за границу предста
вителя, но из-за принципиальных расхождений не удалось 
договориться о посылке одного, общего от Bçex групп пред
ставителя. За границу были посланы двое; В. И. Ленин от 
петербургских социал-демократов и Е. И. Спонти — от мо
сковских.

Вопрос о переходе к массовой агитации обсуждался также 
ка совещании петербургских социал-демократов совместпо с 
рабочими. Была прочитана и обсуждена гектографированная 
брошюра «Об агитации», изданная вильненскими социал-де
мократами. Некоторые участники совещания считали прежде
временным переходить к новым формам политической дея
тельности. Владимир Ильич доказывал необходимость такого 
перехода. Присутствовавшие на собрании рабочие единодушие 
поддержали Ленина и большинством голосов его предложе 
ние было принято.

Агитация революционных социал-демократов способство 
вала развертыванию широкого стачечного движения петер 
бургских рабочих, открывшего новую полосу в истории рабО' 
чего класса России.

В начале апреля 1895 года Ленин проводит совещание чле 
нов руководимой им группы петербургских социал-демокра 
тов для разработки плана дальнейшей работы. В целяд 
конспирации совещание состоялось под Петербургом, в Цар
ском Селе у проживавшего там М. А. Сильвина.



Поездка за грааицу задержалась, так как Владимир Ильич 
заболел воспалением легких и смог выехать туда лишь в конце 
апреля. Официальной целью этой поездки были отдых и ле
чение после перенесенной болезни. Перед отъездом за границу 
Ленин посетил Москву. О выезде Ленина за границу полиция 
специальным циркуляром сообщила во все пограничные 
пункты, а заграничной агентуре было предписано «учредить 
за деятельностью и заграничными сношениями Владимира 
Ульянова тщательное наблюдение».

В Швейцарии, в Женеве, состоялась первая встреча
В. И. Ленина с Г. В. Плехановым. После беседы Плеханов 
отмечал, что ему еще не приходилось встречаться с таким 
выдающимся представителем революционной молодежи. 
В одном из своих писем он писал, что за время многолетнего 
пребывания за границей у него перебывало много людей из 
России, но, пожалуй, ни с кем не связывает он столько на
дежд, как с молодым Ульяновым. «Насколько я помню,— 
вспоминал К)р»жижановский, знакомый с содержанием письма 
Плеханова,— он отмечал в этом письме и удивительную эру
дицию Владимира Ильича, и целостность его революционного 
мировоззрения, и бьющую ключом э н е р г и ю » В  свою оче
редь Ленин с чувством глубокого уважения и симпатии 
относился к Плеханову — первому выдающемуся русскому 
марксисту, борцу за материалистическое научное мировоз
зрение.

Во время переговоров Ленина с Плехановым выяснилось, 
что они расшдятся по ряду принципиальных вопросов. Ленин 
считал, что основной силой в борьбе против царского самодер
жавия является пролетариат, а союзником его— крестьянство. 
Плеханов же недооценивал значение крестьянства как союз
ника пролетариата, считал либеральную буржуазию движу
щей силой предстоящей буржуазно-демократической револю
ции в России. Прочитав в привезенном Лениным сборнике 
«Материалы к характеристике нашего хозяйственного разви
тия» статью Владимира Ильича, направленную против либе
ральных народников и «легальных марксистов», Плеханов 
сказал: «Вы поворачиваетесь к либералам спнной, а мы — 
лицом».

Так, уже при первой встрече Ленина с Плехановым обна
ружилось разное понимание ими коренных вопросов пред
стоявшей русской революции и ее движущих сил.

Поездка Ленина за границу имела большое зиачение не 
только для деятельности соииал-демократов в России, но и

‘ Ооспоминакпя о В. И. Ленине, ч. 1, 1 ^ ,  стр. 153.



для группы «Освобождение труда», которая с этого времени 
установила более тесные связи с социал-демократами, дей
ствовавшими в России. Тогда же было принято пред
ложение Ленина об издании популярных сборников для ра
бочих и решено издавать за границей сборник под названием 
«Работник».

Пробыв в Швейцарии около трех недель, Ленин выехал в 
Париж, Здесь произошла его встреча с Полем Лафаргом — 
видным деятелем французского и международного рабочего 
движения, зятем К- Маркса, Поль Лафарг был близким дру
гом и учеником Маркса и Энгельса и одним кз основателей 
французской Рабочей партии.

После почти полуторамесячного пребывания в Париже 
Ленин вновь вернулся в Швейцарию; несколько дней он про
вел в санатории, затем выехал в Германию, где поселился в 
предместье Берлина. Значительную часть времени он прово
дил в берлинской публичной библиотеке, изучал заграничную 
марксистскую литературу, делал выписки, конспекты. Ленин 
знакомился с жизнью и бытом немецкого народа, как и в Па
риже, посещая рабочие собрания. В Берлине он встретился 
с одним из руководителей германской социал-демократии— 
Вильгельмом Либкнехтом. Владимир Ильич очень хотел уви
деться с Фридрихом Энгельсом, но он был уже тяжело белен, 
и свидание не состоялось,

В начале сентября 1895 года Ленин вернулся в Россию. 
Ему удалось обмануть бдительность жандармов, имевших 
строгое предписание тщательно осмотреть на границе его ба
гаж; в чемодане с двойным дном он привез из-за границы 
нелегальную марксистскую литературу. Не заезжая в Петер
бург, он посетил Вильно, Москву и Орехово-Зуево, Везде он 
встречался с члеиами местных социал-демократических групп 
и уславливался о поддержке заграничного издания сборника 
«Работник». Затем он возвратился а Петербург. Привезенная 
им из-за границы литература была распространена среди со
циал-демократов Петербурга и других городов.

В Петербурге Ленин находился под негласным надзором 
полиции, на будучи прекрасным конспиратором, он умел ухо
дить из-под нолицейского наблюдения. В ряде рабочих круж
ков его знали как Николая Петровича, за Нарвской заста
вой — как Федора Петровича. Он знал проходные дворы мно
гих петербургских домов и умел в них сгфываться от шпиков. 
За время пребывания в Петербурге он в* целях конспирации 
неоднократно менял местожительство.

Из-за недостатка средств Ленин вынужден был снимать 
дешевую комнату. В одном из писем родным он сетовал:
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«соседняя комната отделяется тоненькой перегородкой, так что 
все слышно и приходится иногда убегать от балалайки, кото
рой над ухом Забавляется сосед»". При такой обстановке дома 
работать было невозможно. И он уходил в библиотеку; здесь 
же нередко происходили его свидания с социал-демократами. 
Владимир Ильич регулярно бывал в Публичной и других биб
лиотеках и читальнях Петербурга. Он внимательно следил за 
русской и иностранной прессой, за всеми книжными и жур
нальными новинками.

В лнчиой жизни Владимир Ильич был очень скромен. 
Весьма показателен следующий факт. Приехав в Петербург, 
он, чтобы учесть свой бюджет, завел приходо-расходную 
книгу, в которой в течение месяца всл точную запись. Подводя 
итоги расходам, Ленин с огорчением отмечал, что они велики. 
«Видимое дело,— писал он матери,— нерасчетливо жил: иа 
одну конку, например, истратил в месяц 1 р. 36 к.»

По возвращёпии из-за границы Ленин с новой энергией 
принялся за укрепление и расширение социал-демократиче
ских организаций. Почти ежедневно он бывал в рабочих райо
нах, проводил собрания, беседовал с рабочими, 

п « я г -  Осенью 1895 года в жизни россий-
£оьвы'зГос^вЛ№0№- социал-демократии Произошло
н^е историческое событие: под руковод-

раоочего класса» (-твом Ленина все марксистские
кружки Петербурга были объединены в единую политическую 
организацию, явившуюся первым зачатком пролетарской 
партии в России. В декабре эта организация получила 
название «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».

Созданный Лениным вместе с ближайшими соратниками 
«Союз борьбы> был основан на принципах централизма и 
строгой дисциплины. Его возглавляла центральная группа; 
г!Спосредствепно всеГ! работой руководили несколько членов 
этой группы во главе с Лениным, который одновременно 
являлся редактором изданий «Союза». Организация была 
разделена на районные группы. Передовые, сознательные 
рабочие связывали эти группы с заводами И фабриками. На 
заводах имелись организаторы по сбору информации и рас
пространению литературы, на крупных предприятиях были 
созданы рабочие кружки, которые наряду с пропагандой тео
рии марксизма обсуждали текущие вопросы политической 
жизни. Фактически эти кружки были ячейками зарождав
шейся марксистской партия.

' В. И. Ленин. Соч., т. 37, стр. 17.
* Там же, стр. 2,
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«Союз борьбы» был тесно связан с массовым пролетарским 
движением. Глубокое знание положения и настроений рабочих 
давало возможность «Союзу» конкретно руководить стачеч
ной борьбой. Он издавал листовки, откликавшиеся на злобо
дневные вопросы жизни рабочих и поднимавшие их револю
ционное сознание.

В первых числах ноября на фабрике Торнтона началась 
забастовка 500 ткачей, организованная «Союзом борьбы». 
«Союз» издал и распространил листок «Чего требуют ткачи». 
В связи с волнениями на фабрике Торнтона и для выяснения 
положения в различных районах, а также для выработки 
плана действий было созвано собрание представителей со
циал-демократических групп совместно с передовыми рабо
чими Петербурга. На собрании присутствовали ткачи, рабо
чие Путиловского завода н других предприятий. С особым 
вниманием Ленин слушал выступления представителей фаб 
рики Торнтона, расспрашивал их о положении на фабрике. 
Он собирал материалы о жизни рабочих, о штрафах, о рас
ценках, интересовался даже номенклатурой товара.

Вскоре «Союзом» была выпущена вторая, написанная 
Лениным листовка «К рабочим и работницам фабрики Торн
тона». В ней приводились факты о тяжелой жйзпи рабочих, 
тщательно собранные Лениным. Листовка призвала всех ра
бочих и работниц фабрики к Поддержке бастовавших ткачей. 
В ней разъяснялось, что только общими дружными усилиями 
рабочие могут улучшить свое положение. Ленинская листовка 
произвела сильное впечатление на рабочих, усилила их соли
дарность и стойкость в борьбе. Забастовка закончилась ус
пешно. Она положила начало новому подъему стачечного 
движения в Петербурге. Ленин писал впоследствии; «С 1895— 
1896 года, со времени знаменитых петербургских стачек, на
чинается массовое рабочее двинсение с участием социал-де
мократии» *.

Деятельность «Союза борьбы» доказала, отмечал Ленип, 
что руководимый социал-демократией пролетариат представ
ляет крупную политическую силу, с которой вынуждено уже 
считаться правительство.

В развертывании марксистами политической агитации 
большую роль сыграла нелегальная брошюра Ленина «Объ
яснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках 
и заводах». Вопрос о штрафах волновал тогда всех рабочих. 
Ленин с увлечением работал над этой брошюрой. Писать для 
рабочих всегда было его заветной мечтой. «Я ничего так не

' В. И. Ленин. Соч., т. 20, стр. 225.
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желал бы, ни о чем так много не мечтал, как о возможности 
писать для рабочих»*,—отмечал он позднее. В брошюре 
«Объяснение закона о штрафах» популярно рассказывалось, 
как фабриканты эксплуатируют рабочих и какими средствами 
пролетариям следует бороться против своих угнетателей. 
Ленин разъяснял, что «крепостные крестьяне работали на 
помещиков, и помещики их наказывали.— Рабочие работают 
на капиталистов, и капиталисты их наказывают.— Разница 
вся только в том, что прежде подневольного человека били 
дубьем, а теперь его бьют рублем»*.

На ярких примерах из жизни рабочих Ленин показывал, 
что правительство, которое держит сторону фабрикантов, 
всегда будет издавать выгодные им законы. От притеснений 
правительства и капиталистов у рабочих есть только одно 
средство защиты — соединиться вместе для борьбы против ка
питалистов и несправедливых порядков, устанавливаемых за; 
коном. Брошюра была напечатана в нелегальной типографии 
«Группы народовольцев» в количестве трех тысяч экзем
пляров.

Смелые обличения революционными социал-демократами 
капиталистических порядков и произвола царского самодер
жавия помогали широким кругам рабочих усваивать основные 
[юложения марксизма, осознавать свои классовые политиче
ские задачи. Ленинский «Союз борьбы» связывал борьбу ра
бочих за насущные экономические требования с политической 
борьбой против царизма и капиталистической эксплуатации; 
его историческая заслуга состояла в том, что он впервые в 
России стм осуи^ествлять соединение идей нсщчного социа
лизма с рабочим движением. Отныне рабочее движение в 
России стало развиваться под знаменем идей революциопного 
марксизма.

По примеру петербургского «Союза борьбы за освобожде
ние рабочего класса» произошло объединение рабочих круж
ков в такие же союзы в других городах и областях России. 
Социал-демократические организации, группы и союзы были 
созданы в Москве, Киеве, Владимире, Туле, Ярославле, Ива
ново-Вознесенске, Екатеринославе и других городах и обла
стях России. Образцом, которому следовали в своей работе 
социал-демократические организации России, был леиипский 
петербургский «Союз борьбы».

Придавая особое значение укреплению связи между мар
ксистскими организациями в России, петербургский «Союз

* в. и. ЛеШн. Соч., т. 34, сгр. 4,
* В. И. Ленин. Соч., т. 2, стр. 20.
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борьбы» решил издавать нелегальную газету под названием 
«Рабочее Дело», которая должна была разъяснять ближайшие 
задачи и конечные цели борьбы рабочего класса. Материалы 
для газеты Ленин собирал среди рабочих, а также поручал 
это делать и другим членам «Союза». Одновременно он ре
дактировал корреспонденции о рабочем движении в России 
для иеиериодического сборника «Работник», издание которого 
подготовлялось за границей под редакцией группы «Освобож
дение труда».

В связи со смертью Энгельса Ленин написал для сборника 
статью «Фридрих Энгельс», в которой ярко показал его ве
ликие заслуги перед международным пролетариатом. После 
К. Маркса, писал Ленин, Энгельс был самым замечатель
ным ученым и учителем пролетариата во всем цивилизован
ном мире.. Статья была помещена без подписи в номере 
1—2 сборника «Работник». Эта небольшая статья — лучшее, 
что есть в марксистской литературе о жизни и деятельности 
Ф. Энгельса, сподвижника К. Маркса, одного из ос!1овопо- 
ложников научного социализма.

Для первого номера газеты «Рабочее Дело» Лениным были 
написаны все основные статьи: «К русским рабочим» {пере
довая), «О чем думают наши министры?», «Ярославская 
стачка 1895 года» и другие. Передовая статья газеты разъяс
няла исторические задачи рабочего класса России и ставила 
во главе этих задач завоевание политической свободы. Весь 
первый номер газеты был отредактирован Лениным.

Восьмого декабря 1895 года на заседании руково
дящей группы «Союза борьбы», состоявшемся на квартире 
Н. К. Крупской, был обсужден подготовленный к печати пер
вый номер «Рабочего Дела». Это был, по словам Ленина, 
первый опыт русских социал-демократов 90-х годов в созда
нии нелегальной социал-демократической рабочей газеты. 
Номер был сделан в двух экземплярах, один из иих для 
окончательного просмотра перед печатью взял А. А. Ванеев, 
а другой остался у Н. К. Крупской.

Но газета «Рабочее Дело» не увидела света. В ночь с 8 
на 9 декабря Ленин и значительная группа его соратников ио 
петербургскому «Союзу борьбы» были арестованы. На квар
тире А. А. Ванеева полицией были захвачены готовые к пе
чати материалы первого номера газеты. Ленин был отправ
лен в дом предварительного заключения и помещен в оди
ночную камеру.

Оставшиеся на воле члены «Союза борьбы» продолжали 
революционную работу. В ответ на арест Ленина и других 
деятелей «Союза» они выпустили листок с политическими
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требованиями, написанный рабочими. Листок обсуждался на 
собрании «Союза борьбы»; напечатанный на мимеографе, он 
был распространен на заводах и фабриках Петербурга.

Находясь в тюрьме, Ленин не пре- 
За тюремиои решеткой тратил революиаовкой деятельно

сти. Ои нашел пути и средства, чтобы из-за тюремной решетки 
руководить петербургским «Союзом борьбы», Он писал неле
гальные брошюры и листовки и пересылал их на волю. 
В тюрьме Ленин работал над проектом программы партии, 
а затем написал объяснение программы. В «Проекте и объ
яснении программы социал-демократической партии» он 
определил основные задачи и цели классовой борьбы про
летариата России: свержение са.чодержавия и завоевание 
политической свободы, затем свержение власти буржуазии и 
установление диктатуры пролетариата, создание социали- 
сшческого общества.

В целях конспирации Ленип писал нелегальные доку
менты молоком, налитым в маленькие чернильницы, сделаи>- 
ные из хлеба. Писал он между строк писем, книг и журналов. 
В случае опасности Владимир Ильич отправлял эти крошеч
ные чернильницы в рот. «Сегодня съел шесть чернильниц»,— 
шутливо писал он в одном из своих писем. На воле листки 
с тайными записями прогревали над огнем или бпускали в 
горячую воду и бесцветные молочные строки делались за
метными.

В тюрьме Владимир Ильич, продолжая свои исследования 
экономического развития страны, начал работать над книгой 
«Развитие капитализма в России». В одном из писем оп сооб
щил; «У меня есть план, который меня сильно занимает со 
времени моего ареста и чем дальше, тем сильнее. Я давно уже 
занимался одним экономическим вопросом (о сбыте товаров 
обрабатываюи1ей промышленности внутри страны), подобрал 
некоторую литературу, составил план его обработки, кое-что 
даже написал, предполагая издать свою работу отдельной 
книгой, если она превзойдет размеры журнальной ста
тьи»*. Ленин поручает товарищам достать по составленному 
им списку нужные юшги и сообщает им план своей работы. 
С помощью родных и товарищей он стал получать из биб
лиотек Петербурга (Академии наук, Университета, Вольного 
экономического общества и других) необходимую для его ра
боты литературу.

В заключении Ленин проявлял постоянную заботу о 
товарищах, находившихся в тюрьме. В каждом шеьмена волю

■ В. И. Ленин. Соч., т. 37, стр. 18.
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он давал поручения — то подыскать «невесту», чтобы она 
могла приходить к одинокому товарищу, которого никто не 
иавещал, то через родственников передать кому-нибудь на 
свидании, что в такой-то из книг тюремной библиотеки, 
на определенной странице для него есть письмо, достать 
тому-то теплые вещи и т. д. Ленин переписывался с заклю
ченными товарищами. Переписка велась при посредстве книг 
тюремной библиотеки, в которых точками отмечались буквы, 
необходимые для составления слов. Г. М. Кржижановский 
вспоминал, что получить и прочесть письмо Ленина «было 
равнозначно приему какого-то особо укрепляющего и бодря
щего напитка, это означало — немедленно подбодриться и 
подтянуться духовно. В этом человеке было такое громадное 
духовное богатство, такое умение по-хорошему и с нужной 
стороны воздействовать на настроение нуждающегося в этом 
другого человека, что уже одни эти качества при всяких усло
виях, а в тюрьме в особенности, делали его совершенно неза
менимым товарищем»'.

Владимира Ильича регулярно навещали мать, специально 
приехавшая 8 Петербург в связи с арестом сына, сестры 
Л. И. и М. И. Ульяновы, Н. К. Крупская.

В тюрьме Ленин установил для себя строгий режим. Весь 
день был заполнен работой* а перед сном он обязательно за
нимался гимнастикой. «Разомнешься, бывало,— вспоминал 
позднее Владимир Ильич,— так, что согреешься даже в са
мые сильные холода, когда камера выстыла вся, и спишь 
после того куда лучше»*.

В начале января 1896 года были арестованы еще нското* 
рые члены «Союза борьбы», в том числе И. В. Бабушкин, а в 
августе была арестована Н. К. Крупская. Как только Ленин 
узнал об аресте товарищей, он немедленно установил с ними 
связь. Оставшимся на свободе он продолжал давать советы 
и указания в работе.

Несмотря на тяжелые потери, «Союз борьбы» устоял, ибо 
он имел уже в рабочем движении глубокие корни; передовые 
рабочие, воспитанные ленинским «Союзом», устанаоливалн 
новые связи, создавали новые кружки, выше поднимали аги- 
тационно-пропагандистскую и организационную работу в 
массах.

Деятельность «Союза борьбы» с особой силой проявилась 
летом 1896 года, когда произошла знаменитая стачка петер
бургских текстильщиков, в которой приняло участие свыше

' Воспоминания о В. И. Ленине, ч. 1, 1966, стр. 155.
* В. И. Ленин. Соч., т. 37, стр. 82.
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30 тысяч человек. Только в течение одного месяца «Союз 
борьбы» издал 13 листовок. Стачки 1896 года, писал впо
следствии Ленин, «открыли эру неуклонно поднимавшегося 
затем рабочего движения,— этого самого могучего фактора 
всей нашей революции»Пролетариат Петербурга в конце 
XIX и начале XX столетия шел во главе рабочего движения 
России.

Петербургский период был чрезвычайно важным в жизни 
и деятельности Ленина. В Петербурге он установил тесную 
связь с рабочим классом, сблизился с его лучшими, передо
выми представителями, стал выразителем коренных интере
сов и революционных стремлений рабочего класса, вождем 
революционного пролетариата России. В это время под руко
водством Ленина русские социал-демократы перешли от 
кружковой пропаганды к массовой политической агитации.

В Петербурге Ленин создал «Союз борьбы за освобожде
ние рабочего класса» — зародыш революционной марксист
ской партии, опирающейся на массовое рабочее движений. 
Из революционного опыта петербургского «Союза борьбы» 
ои исходил в своей дальнейшей работе по созданию мар
ксистской партии в России.

Политическая и теоретическая деятельность Ленина, его 
непримиримая борьба против оппортунизма, против попыток 
искажения марксистской теории, воспитание пролетариата в 
революционном духе, творческое применение учения Маркса 
к условиям России, политическое и теоретическое обобщение 
нового опыта массового рабочего движения в России поло
жили начало новому, ленинскому, этапу в развитии мар
ксизма.

» В. и. Ленин  ̂ Соч.̂  т. 13, стр. 74



г лава третья 

в СИБИРСКОЯ ССЫЛКЕ 

(1897- 1900)

Без революционной теории не ножет быть 
и революционного двишния.

В. И. Л Е Н И Н

Отъеая в  с с ы л к у  Более 14 месяцев Леиин пробыл в
» тюремком заключея«и. 13 февраля

1897 года ему был объявлен приговор о высылке в Восточ- 
Сибирь под гласный надзор полиции сроком на три года. 

№  другой день он был выпущен из тюрьмы.
Лекину, как и всем осужденным вместе с ним по делу 

« С ^З а  борьбы», было разрешено пробыть в Петербурге не
сколько дией для устройства личных дел. За эти дни он 
успел провести совещания петербургских социал-демократов, 
обсудить с ними тактические и организационные вопросы. 
В С8ЯЗИ с обсуждением вопроса о характере и задачах орга
низации, на совещаниях обнаружились серьезные разно
гласия и разгорелась горячая полемика между «старыми»
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членами «Союза» (Леиин, Кржижановский, Старков, В аи!^  
и другие) и некоторыми «молодыми» его членами.

«Молодые» считали, что основной задачей социал-демго> 
крахов является не революционная борьба, а организация {Ра
бочих касс для помощи стачечникам и для культурных цслеЯ. 
Вместо создания организации революционеров, призванной 
руководить всей политической и экономической борьбой ра* 
бочего класса, они выдвигали идею узкопрофессионального 
объединения рабочих. Борьбу за политическую свободу и со
циализм «молодые» по сути дела стремились подменить эко
номической борьбой, а политическую деятельность предоста- 
Бить либеральной буржуазии. Таким образом, они крайне 
суживали задачи пролетариата России, толкали его на путь 
тред-юнионизма. Взгляды «молодых» являлись зародышами 
«экономизма»— опиортунистического направления в русском 
рабочем движении, которое несколько позднее получило до
вольно широкое распростраиепие и мешало воспитанию ра
бочих в революциотгам духе.

В противовес этим проявлениям «экономизма» револю
ционные социал-демократы во главе с Лениным настаивали 
на том, что необходимо прежде всего упрочить «Союз 
борьбы», умножить его связи с передовыми рабочими, нала
дить руководство деятельностью рабочих .чружков, рабочих 
касс, кружков для пропаганды среди учащейся молодежи 
и т. п. Разногласия между «стариками» и «молодыми» пока
зали, что в русской социал-демократии возникли дба направ
ления — революционное и оппортунистическое, между кото
рыми впоследствии развернулась острая принципиальная 
борьба.

17-го февраля 1897 года Ленин из Петербурга выехал в 
сибирскую ссылку. Матери Ленина удалось выхлопотать для 
него разрешение ехать в Сибирь на свой счет, а не по этапу. 
Это было большим облег«1ением, избавлявшим Владимира 
Ильича от кочевок по пересыльным тюрьмам. По дороге а 
ссылку он заехал на несколько дней к матери в Москву. 
Даже эти дни он использовал для работы в читальном зале 
Румянцевского музея, где собирал материалы о развитии ка
питализма в России.

Ночью 22 февраля Ленин выехал из Москвы и в первых 
числах марта прибыл в Красноярск. Там, в ожидании назна
чения места ссылки, а затем открытия навигации, чтобы па 
пароходе добраться до пункта поселения, Владимир Ильич 
жил в доме К- Г. Поповой, известном в городе, как приста
нище политических ссыльных. В этом .доме всегда было 
людно; здесь Ленин встречался и беседовал с местными
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и ссыльными социал-демократами, с польскими революционе
рами, с народовольцами. Он познакомился с писателем 
В. И. Анучиным, ссыльными В. А. Букшнисом, П. А. Краси
ковым и другими.

По рекомендации местного врача В. М. Крутовского Ленин 
познакомился также с красноярским купцом Г- В. Юдиным, 
владельцем большой, редкой по тем временам, библиотеки, на
считывавшей свыше ста тысяч книг. Каждый день с утра 
Владимир Ильич ходил в юдиискую библиотеку, расположен
ную в двух верстах от города, и работал в ней до вечера, за
нимаясь изучением экономического развития России. Посе
щал Ленин и городскую библиотеку. Так и по дороге в ссылку 
он продолжал неустанно работать, используя для этого лю
бые возможности.

В это время в полицейских ведо.мствах поднялся настоя
щий переполох, Причиной переполоха было то, что фамилию 
Владимира Ильича, выехавшего в ссылку на свой счет, поли
цейские чины забыли вычеркнуть из списков лиц, следовав
ших ка казенный счет. При проверке этого списка оказа
лось, что сосланный исчез. Поднялась суматоха, началась 
деятельная переписка между -различными полицейскими 
учреждениями, принявшимися усердно разыскивать Улья
нова и, в конце концов, обнаружившими его... в Краснояр
ске под надзором лолнцин.

„ - -  .  Местом ссылки Ленину было назна-
В снбирскои глуши Шушенское, Минусин

ского округа. Енисейской губернии, удаленное от железной до
роги более, чем на 600 верст. В этом селе в 30—50-х годах 
XIX века жили ссыльные декабристы, а в 60-х отбывал ссылку 
видный деятель русского освободительного движения М. В. Бу- 
ташевич-Петрашевский.

30 апреля Ленин вместе с Г. М. Кржижановским и 
В. В. Старковым, которые, как и он, были осуждены на три 
года сибирской ссылки и направлялись в село Тесинское, на 
нароходе отбыл из Крас1юярска. В течение недели они доби
рались до Минусинска, откуда потом на лошадях, в сопро
вождении двух жандармов, Ленин был отправлен в Шушен
ское. Вечером 8-го мая он прибыл на место назначения. Его 
поселили в избе крестьянина Зырянова. В небольшой ком
нате, занимаемой Лениным, поставили деревянную кровать, 
стол и четыре стула. Владимиру Ильичу, как ссыльному, 
было установлено пособие в размере 8 рублей в месяц, на 
которые он главным образом и жил в ссылке. Скромный и 
невзыскательный в жизни, он умел довольствоваться малым, 
в какие бы условия не ставили его обстоятел1Ьства.
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в  то время Шушенское было глухим местом*. Почта из 
Центральной России приходила на 13—14-й день. Гаэетвселе 
някто не выписывал, и Владимир Ильич более месяца не ви
дел их; лишь в середине июня он стал получать «Русские Ве
домости», «Читаю их с жадностью, понятной лишь как реак
ция против долгого неимения газет» 2,— писал он родным.

В одном из писем сестре Ленин так описывал Шушенское; ‘ 
«Село большое, в несколько улиц, довольно грязных, пыль
ных — все как быть следует. Стоит в степи — садов и вообще 
растительности нет. Окружено село... навозом, который здесь 
на поля не вывозят, а бросают прямо за селом, так что для 
того, чтобы выйти из села, надо всегда почти пройти через не
которое количество навоза. У самого села речонка Шушь, 
теперь совсем обмелевшая. Верстах в 1—Р/а от села (точнее, 
от меня: село длинное) Шушь впадает в Енисей, который 
образует здесь массу островов и протоков, так что к главному 
руслу Енисея подхода нет»

Тяжело, а порой и тоскливо было Ленину жить в далекой 
ссылке оторванным от непосредственной революционной ра
боты. Первое время о« даже не брал в руки карт Европейской 
России и Европы. «Такая,- писал ои,— бывало, горечь возь
мет, когда развернешь эти карты и начнешь рассматривать 
на них разные черные точки. Ну, а теперь ничего, обтерпелся 
и разглядываю карты более спокойно»

Несмотря иа тяжелые условия, Ленин н в ссылке не терял 
бодрости, выдержки, энергии и жизнерадостности. Его харак
теру вообще никогда не было свойственно уныние и отчаяние. 
Ссылка не повлияла и на его исключительную работоспособ
ность. Он завел обширную переписку с ссыльными социал- 
демократами, разбросанными по разным углам Севера и Си
бири. Переписывался с находившимися в Верхоленске 
Н. Е. Федосеевым, в Турухапске — Ю. О. Мартовым, в Вят
ской губернии— А. Н. Потресовым, в Архангельской губер- 
пни — А. Л. Малченко. М. Г. Григорьевым, в Астрахани — 
Л. М. Кннповнч и со многими ссыльными Минусинского 
округа. Глубоко изучая историю философии, Владимир 
Ильич вел большую переписку по философским вопросам

< Ныне Шушенское — крупный районные центр Красноярского края, 
в 78 километрах от железной дороги, с которой имеет регулярное авто
бусное сообщение. В Шушенском расположены молочно-консервный завод, 
две библиотеки, средняя школа, сельскохозяйственный техникум. Дия 
культуры. Дом пионеров. В 1837 году открыт Дом-музей В. И. Ленина.

* В. И. Ленин. Соч., т. 37, стр, 52.
» Там же, стр. 55.
« Там же, стр. 15!5.



с Ф. в. Ленгникон, также находившимся в ссылке. К сожале
нию, эта переписка не найдена. По свидетельству Леигника, 
» ней Яенин резко выступал против идеализма, противопо
ставляя ему материалистическую философию Маркса и 
Энгельса. О своих философских зиаяиях Владимир Ильич го
ворил тогда с присущей ему скромностью: «...очень хорошо 
сознаю свою философскую необразованность и не намерен 
писать на эти темы, пока не подучусь. Теперь нмепно этим и 
занимаюсь, начавши с Гольбаха и Гельвеция и собираясь пе
рейти к Канту. Главнейшие сочинения главнейших классиков 
философии я достал»

По инициативе Ленина между ссыльными был организо
ван обмен литературой. Он установил также связи с центрами 
рабочего движения в России — Петербургом и Москвой, 
с единомышленниками в Нижнем Новгороде и Воронеже, 
через А. И. Елизарову наладил сношения с группой «Осво
бождение труда». Письма были для Ленина важнейшим 
источникам информации, средством Связи с социал-демокра
тическими организациями в России и руководства ими. 
В письмах оп освеш;ал вопросы марксистской теории и 
политики, намечал планы революционной ра45оты на бу
дущее.

Регулярной и частой была переписка Ленина с родными, 
особенно с матерью. Его письма к ней были проникнуты неж
ной любовью и заботой. Он всеми силами старался -успокоить 
ее и подбодрить. «Дорогая мамочка»,— так иеизменио обра
щался к ней Владимир Ильич. Оп тревожился о ее здоровье 
и просил не беспокоиться о нем, подробно писал ей о своей 
жизни, делился мыслями и планами. Мать Ленина была 
близким идейным другом своих детей, она понимала их рево
люционные стремления, старалась облегчить их положение, 
когда они находились в тюрьме или ссылке. Добиваясь сви
даний с детьми, она терпеливо ожидала своей очереди в 
приемных полицейских начальников, подолгу ходила около 
тюрьмы в надежде увидеть в каком-нибудь из окон дорогое 
лицо. В одно из ее многочисленных посещений департамента 
полиции директор его цинично бросил ей в лицо:

— Можете гордиться своими детками — одного повесили 
и о другом также плачет веревка.

Полная достоинства мать Ленина ответила:
— Да, я горжусь своими детьми!
Вся семья Ульяновых помогала Владимиру Ильичу в ра

боте. С помощью родных И'действовавших на в<Е)ле товарищей

> В. И. Ленин, евч,, т. 34, стр. 20.

4* 53



он получал необходимую литературу. Они посылали ему стати
стические сборники, каталоги, книги по политической эконо
мии и философии. В ссылке Ленин продолжал изучать произ
ведения Маркса и Энгельса. Так, в одном из писем старшей 
сестре он просит прислать изданные на французском языке 
книги: «Нишета философии» и «Критика философии права 
Гегеля» К. Маркса, «Сила и экономика в образовании Гер
манской империи» Ф. Энгельса. Владимир Ильич следил за 
новинками марксистской литературы на иностранных языках, 
за русской и иностранной прессой. Он с интересом читает в 
немецкой газете отчет о Штутгартском партийном съезде, 
просит родных прислать ему стенографические отчеты о пре
ниях в парламентах, литературу по экономике сельского хо
зяйства в странах Западной Европы и по истории форм про
мышленности.

Ленин выписывал много журналов и газет, в том числе: 
«Русское Богатство>, «Вестник Финансов», «Новое Слово», 
«Научное Обозрение», «Ниву» и др., а также немецкие жур
налы— «Архив Социального Законодательства и Стати
стики». «Социальная Практика», «Новое Время», «Франк
фуртская Газета» и другие. Все это давало Ленину воз
можность быть в курсе событий, следить за рабочим дви
жением, за экономическим развитием в России и Западной 
Европе.

В ссылке Ленин продолжал изучение аграрных отноше
ний в России, которым он занимался еще в Поволжье. Он 
внимательно знакомится с сибирской деревней, се бытом, 
положением крестьянства. В этом ему помогало и близкое 
общение с крестьянами села Шушенского. Односельчане от
носились к Владимиру Ильичу с большим уважением, обра
щались к нему за помощью. Как политический ссыльный, 
Ленин не имел права заниматься юридической практикой, ио 
неофициально он давал крестьянам советы, помогал им за- 
1цищаться от произвола местных властей и богатеерДЗднажды 
к нему за советом обратился рабочий с зол^тыХ'приисков, ко
торого хозяин прогнал, не заплатив за работу. Ленин помог 
рабочему выиграть судебное дело против золотопромышлен
ника. После этого популярность Владимира Ильича среди 
местных жителей еще более возросла. К нему стали обра
щаться за помощью не только жители Шушенского, но и кре
стьяне прилегающей округи.

Через двадцать пять лет Владимир Ильич вспоминал:
«...когда я был в Сибири в ссыЛке, мне приходилось быть 

адвокатом. Был адвокатом подпол-ьным, потому что я был 
административно-ссыльным и это запрещалось, но так как,
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других не было, то ко мне народ шел и рассказывал о неко
торых делах»*.

В Шушенском, кроме Ленина, были еще двое ссыльных — 
И. Л. Проминский, рабочий'ПОЛЯК, попавший в ссылку в 
1895 году за участие в Лодзинской организации социал-демо- 
кратов Польши, и путиловекий рабочий-финн О. А. Энгберг, 
сос.панный осенью 1897 года за участие в забастовке, Про- 
минский в ссылке был вместе ео своей многочисленной 
семьей: у него было шестеро детей. Ленин близко подру
жился с товарищами по ссылке. При каждой возможности 
старался чем-нибудь порадовать ребятишек Проминского и 
домой писал, чтобы прислали все сохранившиеся детские 
книжки с картинками. Энгбергу Владимир Ильич помогал 
изучать основы марксизма. Расставаясь после ссылки, Ленин 
подарил каждому из товарищей свою фотографию с надписью, 

_ шш V V . П о  делу «Союза борьбы» была 
Приезд Н. К- Крупской осуждена на три года ссылки

Н. К. Крупская. Ее назначили в Уфимскую губернию. Но На
дежда Константиновна стала хлопотать, чтобы ее, как невесту 
В. И. Ульянова, направили в село Шушенское. Владимир 
Ильич также обратился к директору департамента полиции 
с просьбой разрешить его неве.сте переёзд в Шушенское. Раз
решение было получено. С 'Нетерпением ожидал Владимир 
Ильич приезда Надежды Коистйнтиновны. Еще в Петербурге, 
когда она была в тюрьме, он в одном из «химических» писем 
признался ей в любви. А потом, уже из Шушенского, напи
сал, что просит приехать к нему и стать его женой. Глубоко 
и нежно любила Надежда Константиновна Владимира 
Ильича, а на письмо его полушутливо ответила: «Ну что ж, 
женой, так женой». Не раз потом' вспоминал этот ответ 
Владимир Ильич.

Надежда Константиновна приехала в Шушенское в начале 
мая 1898 года вместе со своей матерью — Елизаветой Ва
сильевной. В избу Зырянова набралось много парода, всем 
хотелось посмотреть на приехавших.. Шушенские девушки 
дивились на тоненькую, стройную невесту Владимира 
Ильича, на ее длинную пушистую косу — такой в селе ии 
у кого не было.

Полицейскими властями Надежде Константиновне было 
поставлено трагикомическое, по выражению Ленина, условие: 
если она немедленно не вступят в брак, то ее отправят в Уфу. 
Выполнить это условие оказалось не просто, так как надо было 
венчаться, а для венчания требовался документ о ссыльном,

I В. и. Ленин, Соч., т. 33, стр. 264—265.
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так называемый статейный список. Однако ни в Шушенском, 
ни в Мннусинске статейного списка Ленина не оказалось. 
Розыски его затянулись. Свадьба Ленина и Крупской состоя
лась только 10 ик>ля.

Сначала они продолжали жить у Зырянова, а затем нере- 
брались в дом крестьянки П. А. Петровой. Со временем обза
велись хозяйством — маленьким огородом, во дворе посадили 
цветы, хмель. Хозяйство вела мать Н. К. Крупской. Дружно и 
счастливо зажили молодые супруги. Через тридцать лет вспо
минала Надежда Констаптиновна об этой поре: «Так живо 
встает перед глазами то время первобытной цельности н ра
достности существования. Все какое-то первобытное — при
рода, щавель, грибы, охота, коньки, тесный, близкий круг 
товарищей — ездили на праздники... в Минусинск, тесный, тес- 
ш й  круг товарищей-друзей, совместные прогулки, пение, сов
местное какое-то наивное веселье, дома — мама, домашнее 
первобытное хозяйство, полунатуральное, наша жизнь — сов
местная работа, одни и те же переживания, реакции: получили 
Бернштейна, возмущаемся, негодуем и т. д.»‘.

От Н. К. Крупской Леиин узнал о состоявшемся в марте 
1898 года в Минске I съезде РСДРП. И хотя сьезд фактически 
еще не создал партии, а издаииый им «Манифест» страдал 
существенными недостатками, Ленин придавал съезду важное 
значение.

Жизнь Ленина и Крупской в ссылке была заполнена 
уиориым трудом. Они вместе переводили иа русский 
язык иностранные книги, вместе переписывали работы 
Владимира Ильича. Надежда Константиновна здесь напи
сала свою первую брошюру «Жеищина-работннца».

Свободное от работы время они проводили в лесу, на реке, 
в поле, Владимир Ильич любил могучую сибирскую природу, 
полноводный широкий Енисей. Г. М. Кржижановский отме
чал. что «Владимир Ильич был большим поклонником мороз
ного  ̂ чистого воздуха, быстрой ходьбы, бега на коньках, 
шахмат и охоты* *.

Ленин много занимался спортом. Физической тренировке 
организма он придавал большое значеняе, ои считал, что рево
люционер, жизнь которого посвящена борьбе и наполнена ли
шениями и невзгодами, должен быть физически крепким, 
выносливым, закаленным.

Часто вечерами Надежда Константиновна и Владимир 
Ильич с наслаждением перечитывали произведения Пушкина,

* Славные большевички. М., !9б8, стр. 35.
* Восломинаиия о В. И. Лениве, ч. 1. 1956, стр., 487.
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Лермонтова, Некрасова и других классиков русской художест- 
иенной литературы. В альбоме Владимира Ильича, взятом им 
в ссылку, наряду с фотографиями Маркса н Энгельса были 
фотографии Чернышевского, Писарева, Герцена, а также 
Э. Золя, которого Ленип ценил «е только как писагеля, но и 
как прогрессивного общественного деятеля,

„ В заполненной постоянным трудом
Встречв с товарищами радостным событием были

ПО ССЫЛ 1Св * ^редкие приезды товарищей или по
ездки к ним. Политическим ссыльным под разными предло
гами иногда удавалось устраивать встречи и совещания. Так 
в сентябре 1897 года Ленин па два дня ездил в Минусинск, 
где познакомился с проживавшими там ссыльиьши, среди 
которых были известный народоволец А. В. Тырков, варшав
ский рабочий М. В. Блажеевский, участник восстания в 
Польше в 1863 году, видный деятель революционного рабочего 
движения Ф. Я. Кон и другие. Из Минусинска Ленин заехал 
в село Тесинское, где жили Г. М. Кржижановский и В. В. Стар
ков; ему было разрешено провести там пять дней. А через 
месяц Ленин, на этот раз самовольно, без разрешения, опять 
побывал в Минусинске. В один из приездов он познако
мился с Н. М, Мартьяновым, организатором Краеведческого 
музея, ныне носящего его имя, В жизни ссыльных музей 
Мартьянова играл большую роль — это было место, куда не- 
премепно заглядывал каждый из них. Сам Мартьянов — чело
век разносторонне образованный, приверженец передовых 
взглядов, был истинным другом ссыльных революционеров. 
Ф. Я. Кон писал, что ои не знает ни одного ссыльного, кото
рый не вспоминал бы о Мартьянове с огромным уважением.

Иногда Владимира Ильича навещали его петербургские 
товарищи. Бывали у него Г. М. Кржижановский, В. В. Старков, 
А. А. Ванеев, В. К. Курнатовский, П. Н. Лепешинский, 
М. А. Сильвии и другие, неподалеку жившие социал-демо- 
краты. Почти через полтора года после приезда в ссылку 
Ленину удалось выбраться на несколько дней в Красноярск. 
Он встречался там с местными политическими ссыльными, 
участвовал в их собраниях. С удовольствием вспоминал Ленип 
об этой поездке. «Как ни мало в Красноярске публики, а все- 
таки после Шуши приятно людей повидать и поразговаривать 
не об охоте и не о шушенских «новостях»» *. Однажды для 
выезда из Шушенского воспользовались выдумкой Г. М. Кржи
жановского, который сообщил, что у них, в Тесинском, есть 
гора, интересная в геологическом отношении, и предложил

‘ в. и . Ленин. Соч., т. 37, стр. 117—118.
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Ленину написать исп)равнику о том, что мол хочет исследовать 
эту гору. Ленин в шутку написал такое заявление и просил 
отпустить в Тесинское также жену, которая якобы нужна ему 
для помощи в работе. К веселому удивлению Ленина, исправ
ник не только дал нужное разрешение, но прислал 
его нарочным. Как-то удалось поехать за двадцать верст 
к В. К. Курнатовскому, служившему на сахарном заводе. 
С живым интересом осматривал Ленин завод. Условия труда 
рабочих на этом заводе были такими скверными и тяжелыми, 
1ГГО даже директор завода в разговоре с Лениным был вынуж
ден признать это.

Немало было революционеров, которые очень тяжело пере
носили изгнание. У многих в ссылке подорвалось здоровье, 
немало из них погибло. Летом 1898 года в Верхолспскс по- 
кдячил жизнь самоубийством Н, Е. Федосеев. Измучепный 
постоянными преследованиями полиции, а также клеветниче
скими нападками одпого из ссыльных, терпя ужасную нужду, 
которая совершенно лишала его работоспособности, Федоссей 
не выдержал. Ленин глубоко переживал известие о его гибели. 
Еще осенью 1893 года Леиин пытался увидеться с Федосее
вым — специально ездил во Владимир в надежде встретиться 
с ним, но тот в это время находился в тюрьме и встреча не 
состоялась. Жйвя в ссылко> Ленин переписывался с Федосее
вым по коренным вопросам марксистского мировоззретшя. 
Все свои рукописи Федосеев завещал Г. М. Кржижановскому, 
с которым был очень дружен, а Ленину просил передать, что 
умирает «с 1голной беззаветной верой в жизиь, а не от разоча- 
рованйя» >. Смерть Федосеева была большой утратой для рус
ской социал-демократии.

Прошло около года. Ссыльные социал-демократы собирали 
деньги на памятник Н. Е. Федосееву. Однажды жандармам 
удалось перехватить квитанцию письма ссыльного Ляховского 
к Ленину. В письме шла речь о сборе средств на памятник. 
Воспользовавшись поводом, жандармы нагрянули к Ленину 
с обыском. Это было 2 мая 1899 года. К счастью для Ленина 
и Крупской, все обошлось благополучно. В книжном шкафу, 
в котором хранилась нелегальная переписка, ничего не обна
ружили. Ленин предусмотрительно подставил жандармам 
стул, и они начали обыск с верхних полок шкафа. Утомлен
ные осмотром малопонятных им статистических сборников, 
жандармы не стали смотреть нижние полки, где лежала 
переписка, интересовавшая царскую охранку. Если бы жан
дармы обнаружили эту переписку,— Ленину и Крупской не

‘ В. и. Ленин. Соч., т. 87, стр. 109.
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миновать бы увеличения срока ссылки еще на несколько лет. 
Только находчивость Ленина спасла их от этой беды.

В сентябре 1899 года русская социал-демократия по- 
[1есла новую утрату — в селе Ермаковском от туберкулеза 
умер замечательный революционер А. А. Ванеев; царская 
тюрьма и ссылка довели его до гибели. Ленин присутствовал 
на похоронах погибшего товарища и произнес речь над его 
могилой.

Большое мужество, большую душевную стойкость и физи
ческую силу надо было иметь, чтобы вынести все невзгоды 
ссылки и вернуться на свое место в революционной битве.

_ В сибирской глуши в трудных усло-
«•эадачи русских виях ссылки Ленин развивает огром- 

социал-демократов» теоретическую деятельность.
В этот период перед русскими марксистами в связи с быстрым 
ростом капитализма и развитием рабочего движения со всей 
силой встал вопрос о применении марксистской теории к усло
виям России. Именно Ленин дал теоретическое обоснование 
путей революционного движения в России, разработал идей
ные и теоретические основы марксистской партии.

В ссылке рабочий день Владимира Ильича нередко окан
чивался поздней ночью. Долго светилось окно его комнаты, 
особенно приметное среди мрака погруженного в сон села. 
В поэме С. Щипачева «Домик в Шушенскомж мы читаем:

«Горит свеча, чуть-чуть колеблет тени.
Село до ставней вьюги замел|],
Но здесь, где трудится, где мыслит Ленин,
Здесь, в Шушенском, проходит ось земли.
Уж за полночь, окно бело от снега,
А он псе пишет, строчки торопя.
Сквозь выоги девятнадцатого века.
Двадцатый век, он разглядел тебя.
Он знает, внлит, в чем России сила 
И чем грядуо(сс озарено.
Пускай еще не высохли чернила —
Словам уже бессмертие дано...»

Среди работ Владимира Ильича, написанных в ссылке, 
особое место занимает брошюра «Задачи русских социал-де- 
мократов» (1897). В этой брошюре обобщен опыт деятельности 
петербургского «Союза борьбы» и обоснована политическая 
программа и тактика российской революционной социал-демо
кратии. Ленин высказал важное положение о том, что между 
социалистическими и демократическими задачами марксист
ской партии существует неразрывная связь; их нельзя проти
вопоставлять друг другу. Правильное понимание их связи и со
отношения особенно важно в условиях России, где необходимо
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бороться и против царизма и против капитализма. От
сюда задача практической деятельности социал-демократ 
тов — организовать классовую борьбу пролетариата и руково
дить ею в обоих этих проявлениях: демократическом (борьба 
против царского самодержавия и помещиков, установлеине 
демократической республики) и социалистическом (борьба 
против капиталистов и организация социалистического об
щества).

Ленин разъяснил, как рабочий класс должен относиться 
к другим классам в буржуазно-демократической революции, 
и развил идею о руководящей роли пролетариата в этой ре
волюции. Он подчеркивал, что рабочий класс является до 
конца последовательно-революционной силой, сплачивающей 
вокруг себя крестьянские массы, враждебные царизму, что 
свержение царизма — первый шаг на пути борьбы за социа
лизм. «Только один пролетариат можетбытьгаереЛ>вбШ борцом 
за политическую свободу и за демократические учрежде
ния, ибо, во-1-х, на пролетариате политический гнет отра» 
жается всего сильнее... А во-2-х, только пролетариат способен 
до конца довести демократизацию политического и обществен
ного строя, ибо такая демократизация отдала бы этот строй в 
руки рабочих» К Особое виимаяие Ленин обращал на партий
ную принципиальность социал-демократов, самостоятельность 
их позиции. Социал-демократы, говорил он, поддерживают все 
политически оппозиционные элементы, но эта поддержка не 
предполагает никаких принципиальных уступок чуждым мар
ксизму программам и теориям.

В брошюре «Задачи русских социал-демократов» Ленин 
указал на решающее значение марксистской теории для пло
дотворной деятельности рабочей партии. В ней впервые дано 
известное положение, ставшее руководящим началом для 
всех марксистов: «без революционной теории не может 
быть и революционного движения» *. В последующих работах 
Ленин неустанно развивает это положение, подчеркивая 
исключительную важность революционной теории для созда
ния и плодотворной деятельности пролетарской партии. В ре
волюционной теории, учил Ленин, марксисты должны черпать 
нее свои убеждения и применять ее к своим приемам борьбы 
и практической деятельности.

Ленин обращается к социал-демократическим группам и 
рабочим кружкам, разбросанным по всей России, с горячим 
призывом объединиться в социал-демократическую партию.

* в. и. Ленин. Соч., т. 2, стр. 312.
* Там же, стр. 319.
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Брошюра Ленина была издана группой «Освобождение 
труда» в 1898 году за границей и нелегально распространя
лась в России среди социал-демократов и рабочих. Она яви
лась боевой платформой для действовавших в России рево
люционных социал-демократов и сыграла огромную роль в 
развертывании политической и экономической борьбы рабо
чего класса, в расиространении идей марксизма, в создании 
пролетарской партии.

Непоколебимо отстаивая чистоту революционной теории, 
Ленин настойчиво указывал на необходимость дальнейшей 
творческой разра<5отки марксизма, обогащения марксистской 
теории новым опытом рабочего движевжя.

«Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса,— писал Ленин,— 
как на нечто законченное и неприкосновенное; мы убеждены, 
напротив, что она положила только краеугольные камни той 
науки, которую социалисты должны двигать дальше во всех 
направлениях, если они не хотят отстать от жизни. Мы 
думаем, что для русских социалистов особенно необхо
дима самостоятельная разработка теории Маркса, ибо эта 
теория дает лишь общие руко0вдящие положения, которые 
применяются в частности к Англии иначе, чем к Франции, 
к Франции иначе, чем к Германии, к Германии иначе, чем к 
России» *.

В трудах Ленина была осутествлена самостоятельная 
дальнейшая разработка теории Маркса. Его произведения 
явились руководством к действию для пролетариата России и 
его партии в трех революциях. Они являются величайшим об
разцом дальнейшего теоретического развития марксизма, 
обогащения его на основе обобщения опыта классовой борьбы 
пролетариата, новых данных экономической и политиче
ской жизни России и других стран.
«Развитие капитализма ® закончил свой клас-«газвитие капитализма сический труд «Развитие капита-

в. коссии» лизма в России», завершивший идей
ный разграм народничества. Вчерне книга (ее первсшачальное 
название— «Процесс образования внутреннего рынка для 
крупной промышленности») была готова в начале августа 
18^  года. Затем началась ее окончательная отделка. В ок
тябре ‘ 1898 года Н. К. Круяская писала М. А. Ульяновой, 
что последнее время Владимир Ильич «по уши ушел в свои 
рынки и пишет с утра до вечера» 2. в  ноябре две первые

* В, И. Ленин. Соч.. т. 4. стр, 191—192.
* В. И. Ленин. Соч., т. 37, стр. 478.



главы книги были закончены, переписаны Надеждой Кон
стантиновной в отдельные тетрадки и посланы родным длй 
передачи в издательство. «Посылаю сегодня на мамино имя 
две тетрадки «рынков»,— писал Ленип старшей сестре.— Это 
две первые главы, приблизительно около ‘ /4 или */s всей 
работы. Всего глав восемь, я теперь кончаю подготовлять 
3-ью главу, так что в январе, по всей вероятности, все будет 
закончено, так как Надя переписывает довольно быстро, по 
мере того, как я пишу» ‘.

В конце января 1899 года Ленин закончил работу над 
последними двумя главами книги и нал приложениями к ней. 
Он хотел, чтобы его книга о развитии капитализма в России 
была понятна не только ученым специалистам, но прежде всего 
широким кругам революционной интеллигенции, передовым 
рабочим. Он знакомил близких ссыльных товарищей с гла
вами своей работы. Суждению единомышленников Леиин при
давал большое значение. Всю книгу еще в рукописи прочла 
Н. К. Крупская. «Я изображаю из себя «беспонятного чита'- 
теля»,— писала она,— и должна судить о ясности изложения 
«рынков», стараюсь быть как можно «беспонятнее», но осо
бенно придраться ни к чему не могу»

Издать книгу, находясь в ссылке, было нелегким делом. 
Помогали родные и товарищи. Леиин пересылал рукопись в 
Подольск жившей там сестре А. И. Елизаровой, которая вела 
авторскую корректуру книги. Корректуру статистических таб
лиц вел статистик В. А. Ионов, знакомый Владимира Ильича 
еще по Самаре. Книга издавалась в Петербурге; Анна Ильи
нична специально ездила туда, В конце января 1899 года она 
писала младшей сестре: «Наладила несколько дело с печата
нием Володиной книги (главным образом, ездила для этого); 
беседовала с Вад. Ап. который корректирует ее, о разных 
подробностях,— выбирали бумагу, шрифт таблиц и etc»** По
следнюю корректуру будем просматривать мы с Митей. Очень 
хотелось бы удовлетворить его (Владимира Ильича.— Ред.) 
по возможности этим изданием, но так трудно при незнако
мом деле и когда по дальности расстояния нельзя списаться, 
а надо угадывать» ®.

Не сразу был решен вопрос о названии книги. Исключи
тельно скромный и требовательный к себе Владимир'Ильич

' в. и. Лент. Соч., т. 37, стр. 122.
» Там же, стр. 478,
3 В. А. Ионовым.
* — et cetera — и так далее.
5 В. И. Ленин. Соч., т. 37, стр. 560.
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долго ие хотел согласиться назвать свой труд «Развитие капи
тализма в России», считая, что заглавие надо дать поскром* 
нее. что «вто слишком смело, широко и многообещающе. 
Лучше, по-моему: «К вопросу о развитии капитализма в Рос
сии»» *. Высказанное ему соображение, что с заголовком 
«Развитие капитализма в России» книга быстрее разойдется, 
Ленину тоже не понравилось. «...Отсюда крайне трудно, даже 
невозмож1ю давать ответы на все мелкие и частные вопросы: 
их решение необходимо там, на месте. Поэтому я и не приди
раюсь насчет перемены заглавия, хотя оно мне и не нравится, 
соображение насчет того, что с широким заглавием лучше 
«пойде1 », тоже не нравится. Заглавие нарочно было выбрано 
йоскромнео. Впрочем, раз в подзаголовке оно сохранено,— это 
ие так важно» — писал он матери. Книга «Развитие капита
ли зм а в России. Процесс образования внутреннего рынка для 
крупной промышленности» вышла в свет в марте 1899 года 
под псевдонимом: Владимир Ильин. Тираж се— 2400 экземп
ляров— был распространен очень быстро.

Книга «Развитие капитализма в России» была результатом 
многолетнего труда Владимира Ильича. Она явилась гениаль
ным применением марксистского учения к анализу экономиче
ского строя России, конкретизацией и развитием идей «Капи
тала» Маркса. В ней Ленин, используя сотни книг и обильные 
статистические данные различных сборников, прослеживает 
общие закономерности капиталистического способа произ
водства, ярко проявлявшиеся в ходе развития капитализма 
в России. Ленинская разработка проблемы образования внут
реннего рынка внесла важнейший вклад в экономическое 
учение Маркса. Разобрав теоретические ошибки народников 
по вопросу о внутреннем рынке и развитии капитализма в 
России, Ленин показал, что проблема внутреннего рынка неот
делима от вопроса о развитии капитализма, что основой обра
зования внутреннего рынка в капиталистическом производстве 
является процесс распадения мелких земледельцев на сель
скохозяйственных предпринимателей и наемных пролетариев. 
««Внутренний рынок» для капитализма создается самим раз
вивающимся капитализмом, который углубляет общественное 
разделение труда и разлагает непосредственпых производи
телей на капиталистов и рабочих»®.

На основании всесторонне изученных, тщательно проверен
ных и им самим обработанных статистических данных Ленин

' в. и. Ленин. Соч., т. 37. стр. 162,
* Там же, стр. 147.
* В. И. Ленин. Соч., т. 3, стр. 47.
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показал действительную картину экономического развития 
России, дал марксистский научный анализ процесса разло* 
женяя крестьянства. Крестьянин, доказывал он, подчинен 
рынку, зависит от него и в личном потреблении, и в своем 
хозяйстве.

В общественно-экономических откощениях русской деревни 
Ленин вскрыл наличие всех тех иротиворечий, которые свой
ственны всякому товарному хозяйству и всякому капитализму, 
а именно конкуренции, тенденции к сосредоточению произ
водства в руках меньшинства, перехода массы мелких произ
водителей, крестьян, в ряды пролетариата и полупролета- 
рната, эксплуатации их капиталистами и кулачеством.

Раскрытые Лениным противоречия в строе общественно- 
экономических отношений «собшиниой» /№ревни убедительно 
показывали, что утверждения народников о «самобытности» 
и «особом укладе» жизни русского крестьянства не имели под 
собой абсолютно никаких оснований. Из ленинского, глубоко 
научного анализа этих отношений совершенно очевидно явст'* 
вовало, что внутри самой «общины» происходило коренное 
разрушение старого патриархального быта и постоянное обра
зование элементов капитализма. Непрерывное и быстрое раз
ложение крестьянства («раскрестьянивание») создавало два 
новых, полярно противоположных типа сельского населения — 
буржуазию, или кулачество, с одной стороны, и сельский про
летариат, класс наемных рабочих с надело», с другой. Раз
ложение крестьянства и создавало внутренний рынок для 
капитализма.

Ленин подробно рассматривает вопрос о роли торгового и 
ростовщического капитала в экономике деревни, об Остатках 
барщинного хозяйства (когда крестьянин за представленный 
ему надел был вынужден обрабатывать помещичью землю 
собственным инвентарем). Рассмотрев внутренний экономиче
ский строй крестьянского и помещичьего хозяйства, Ленин 
показывает изменения, которые происходят в земледельческом 
производстве, раскрывает процесс постепенного перехода по
мещиков от барщинного хозяйства к капиталистическому, 
основанному на широком применении машин н наемного 
труда.

В книге «Развитие капитализма в России» Ленин дал 
яркую картину того, каким образом и в каком направлении 
развишлись различные стороны экономики России, в том 
числе промышленное производство, в чем состояла связь и 
взаимозависимость между этими сторонами, какой бесчеловеч
ной эксплуатации подвергались трудящиеся^ Пореформенная 
эпоха, писал он, резко отличается от предыд^их эпох русской
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истории. Россия сохи и цепа, водялой мельницы и ручного 
ткацкого станка стала превращаться в Россию плуга и 
молотилки, паровой мельницы и парового ткацкого станка.

Вместе с тем Ленин отмечал, что Россия еще очень отстала 
ио сравнению с другими капиталистическими странам« в 
своем экономическом развитии. Это развитие, если сравнивать 
его быстроту с той, какая была бы возможна при современ
ном уровне техники и культуры вообще, придется признап. 
медленным. «И оно не может не быть медленным, ибо ни в 
одной капиталистической стране не уцелели в таком обилии 
учреждения старины, несовместимые с капитализмом, задер
живающие его развитие, безмерно ухудшающие положение 
производителей, которые «страдают и от капитализма и от 
цедостаточного развития капитализма»» •.

Анализируя предреволюционную экономику России, Ленин 
указывал на усиленное проникновение в нее иностранного 
капитала. Иностранные капиталисты жадно набросились па 
Россию, а царское правительство, угодничая перед западно
европейской буржуазией, содействовало ей в ограблении и 
эксплуатации страны. Ленин был первым из русских маркси
стов, кто открыто высказал глубокую тревогу в связи с 
опасностью полуколониального закабаления, которая гро
зила России со стороны, более развитых камиталистических 
стран.

Ленин пришел к выводу о возможности двух путей капи
талистического аграрного развития России. Первый путь — 
это медленное превращение старого помещичьего хозяйства, 
тысячами нитей связанного с крепостным правом, в капита
листическое хозяйство. Второй путь — это революционное раз- 
рунтение всех остатков крепостничества и прежде всего круп
ного помещичьего землевладения. Второй путь открывает 
возможность наиболее быстрого и свободного развития 
производительных сил на капиталистической основе, создает 
благоприятные условия для осуществления в дальнейшем 
рабочим классом его коренной задачи — задачи свержения 
капитализма и социалистического переустройства экономики 
страны.

В книге «Развитие капитализма в России» дано всесто
роннее и глубокое экономичеекое обоснование идеи союза 
рабочего класса и крестьянства, идеи гегемонии пролета
риата в предстояи^ей революции. Леиин показал, что ряды 
пролетариата быстро и неуклонно растут как в городе, так

* В. и, Ленин. Соч., т. 3, стр. 527.
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и в деревне,— рабочий класс России превращается в гро
мадную политическую силу. В предисловии ко второму из
данию книги Ленин, уже на основе опыта первой русской 
революции, особо подчеркивал руководящую роль рабочего 
класса, указывая, что «его сила в историческом движении 
неизмеримо более, чем его доля в общей массе населения»*. 
Ленин показал, что дело ие только в возрастающей числен
ности пролетариата, но и в его концентрации на крупных 
предприятиях и в важных промышленных центрах, а также 
в его союзе с крестьянством, вместе с которым они состав
ляют большинство населения. Правильность этого важней
шего положения ленинизма была подтверждена всей последу
ющей революционной борьбой пролетариата России, одер
жавшего всемирно-исторические победы, несмотря на то, что 
его доля в обшей массе населения страны была относительно 
невелика. На основе научного анализа обшественно-хозяй- 
ственного строя и классового строения России, данного 
Лениным, была выработана впоследствии стратегия и так
тика большевиков в первой русской революции.

Анализ экономического развития России дал возмож
ность Ленину, во-первых, окончательно идейно разгромить 
народничество, а также и «легальных марксистов», показать 
полную несостоятельность взглядов тех и других; во-вто- 
рых, экономически обосновать историческую роль рабочего 
класса, как руководящей политической силы общества; 
в-третьих, обосновать роль крестьянства как союзника 
пролетариата. Книга Ленина «Развитие капитализма в Рос
сии» — выдающийся научный труд, каждый вывод которого 
подтверждается богатым фактическим материалом.

За три года ссылки Ленин написал свыше тридцати про
изведений; в них он намечает пути революционной борьбы ра
бочего класса, разрабатывает программу и тактику партии, 
развертывает борьбу против «экономистов». Умело обходя 
царскую цензуру, он использует легальные журналы того 
времени для пропаганды революционного марксизма.

С начала 1898 года Ленина занимал план издания своих 
статей отдельной книгой. Это удалось сделать; в октябре 
1898 года в Петербурге вышел первый сборник этих 
статей под названием «Экономические этюды и статьи» 
за подписью Владимир Ильин, В сборник вошли статьи, 
написанные в ссылке: «К характеристике экономического 
романтизма», «Кустарная перепись 1894/95 года в Перм

• В. И. Ленин. Соч.. т. 3. стр. 9.
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ской губернии и общие вопросы «кустарной» промышлен
ности», «Перлы народнического прожектерства», «От ка!«)го 
наследства мы отказываемсл?», «К вопросу о нашей 
фабрично-заводской статистике».

_ Находясь за тысячи километров от
Против ревизионист- цецхров рабочего движения, Ленин

ских критиков внимательно следил за деятельпо-
марксизма социал-демократических пар

тий Западной Европы. После смерти Ф. Энгельса оппортунисты 
начали поход против марксистской революционной теории и 
тактики. Усвоив извращенное, вульгарное понимание мар
ксизма, оппортунисты принижали роль партии в рабочем 
движений, восхваляя тред-юпионнзм, сводили на нет значение 
политической борьбы, принижали также и роль теорв». 
В 1896—1898 годах немецкий социал-демократ Э. Бернштейн 
опубликовал серию статей под общим заголовком «Проблемы 
социализма», собранных затем в 1899 году в книге «Предпо
сылки социализма и задачи социал-демократии», где открыто 
выступил с ревизией (то есть пересмотром) основных положе
ний марксизма, пропагандируя реформистские взгляды, про
таскивая буржуазную идеологию в рабочее движение. Берн
штейн провозгласил оппортунистический лозунг «движение — 
псе, конечная цель— нич^о». Тем самым оп проповедовал 
отказ от револгойноитюй борьбы рабочего класса, от дикта
туры пролетариата, Тогда же французский «социалист» 
Милъеран показал на деле, к чему приводят ревизионистские 
и реформистские отступления от марксизма. Он опозорил 
себя тем, что вошел в реакционное буржуазное правитель
ство вместе с кровавым палачом' Парижской Коммуны 
генералом Галиффе. Бернштейн приветствовал поведение 
Мильсрана.

Выступления ревизионистов вызвали сильнейшее негодо
вание Ленина. Он возмущался тем, что бернштейпианцы в 
Германии ие получают должного отпора. Необходимо, писал 
он, объявить настоящую, серьезную войну «критикам» мар
ксизма. С большим удЪвлетворением читал он «Очерки 
по истории материализма» Г. В. Плеханова и его же статьи 
против Бернштейна, напечатанные в журнале германсшй 
социал-демократии «Новое Время». Ленин заявлял, что оп 
все решительнее становится противником пеокаптиапст«а, 
возрождавшего наиболее реакционные, идеалистические 1н)- 
ложения философии Канта. Прикрываясь псевдосоциалисти- 
чсской фразеологией, неокантианцы вели борьбу протев 
марксизма, против учения о пролетарской революции, 
диктатуре пролетариата и победе коммунизма. С зашлтой
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пеокантиаисхих взглядов выступал и ревизионист Бернштейн, 
призывавший: «назад к Канту».

Получив книгу Каутского против Бершптейна «Бернштейн 
и социал-демократическая программа. Антикритика», Ленин и 
Крупская в течение двух недель перевели ее на русский 
язык. Этот рукописный перевод потом ходил по рукам, его 
читали ссыльные социал-демократы не только в Минусин
ском округе, во и в других местах. Известно, например, что 
перевод одно время был в Астрахани, а когда попросили по
слать его в Москву, то он имел такой зачитанный, «трепа
ный вид, чт© неудобно и пересылать-то»,— писала Крупская,

В конце августа 1899 года М. И. Ульянова послала брату 
в ссылку книгу Бернштейна. Буквально тотчас же Ленин 
принялся за чтение книги н на другой день писал матери, 
что опи с Надеждой Константиновной прочли уже больше 
половины книги «и содержание ее все больше нас поражает. 
Теоретически — невероятно слабо; повторение чужих мыс
лей. Фразы о критике, и нет даже попытки серьезной'и 
самостоятельной критики. Практически — оппортунизм (фа- 
бианизм, вернее: оригинал массы утверждений и идей Берн
штейна находится у ШеЬЬ’ов в их последних книгах), без
граничный оппортунизм и поссибилизм, и притом все же 
трусливый оппортунизм, ибо программы Бернштейн прямо 
трогать не хочет. Вряд ли можно сомневаться в его фиаско. 
Указания Бернштейна на солидарность с ним многих рус
ских... совсем возмутили нас»'.

Ленин резко критиковал и русских извратителей мар
ксизма, выступавших так же, как и Бернштейн, против рево- 
люционного содержания теории научного социализма. Он 
считал важнейшей задачей революциопной социал-демокра
тии беспощадную борьбу против ревизии марксизма, неуклон
ную защиту чистоты революционной теории.

Ленин, как никто другой, понимал опасность, грозившую 
молодому русскому рабочему движению, развитие которого 
могло пойти по двум путям. Либо оно, вдохновляемое со
циалистической идеологией, пойдет по пути смелой, последо
вательной революционной борьбы против царизма и капи
тализма, за диктатуру пролетариата, либо скатится на путь 
реформизма, подчинения буржуазной идеологии, приспособ
ления к царизму и капитализму. Все свои силы Ленин сосре
доточил иа том, чтобы внести в рабочее дв^ижение социали
стическое сознание, направить его развитие по единствен
но верному, революционному, пути,

* В. И. Лент. Соч., т. 3^, сср. 209^
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Обраэчмк того, как реформисты пытаются свернуть рабо
чее движение на оппортунистический путь, Лении увидел 
в работе С. и Б, ВеббоЕ «Теория н практика английского тред- 
н)ии0ниэиа>, первый том которой он перевел на русский 
ячык. Второй том он редактировал, но из-за плохого пере
вода фактически перевел его почти заново. Оба тома он 
снабдил рядом подстрочных примечаний. Реформистские 
взгляды привели Веббов к недоо1])еике чартизма — великшч! 
движения английского рабочего класса первой половины 
XIX века. Лекин отмечал позднее, что «тупые хвалители 
английского мещанства, Веббы, стараются представить чар
тизм, революционную эпоху английского рабочего движения, 
простым ребячеством, «грехом молодости», наивничанием, не 
заслуживающим серьезного внимания, случайным и ненор
мальным уклонением»^

С резкой критикой Ленин выступает в своих работах, на
писанных в ссылке, против русских ревизионистов, против 
идеологов «легального марксизма» Булгакова и Туган-Ба- 
рановского. «Критические» наскоки Булгакова на марксизм 
Ленин характеризовал как возмутительные. Он подчер
кивал при этом, что необходима борьба против подобных 
выходок, что замалчивание рааяогласий может принести 
только вред, «да к нельзя замолчать тех иорешых ра^о - 
гласий между «ортодоксией» и «критицизмом», которые 
выступили в марксизме немещом и русском» К Возмутила 
Ленива и статья Туган-Барановского в журнале «Научное 
Обозрение», которую он нашел «чудовищно глупой и вздор
ной» 3

Особенную опасность для российского рабочего движения 
Ленин видел в оппортунистической деятельности «эконо
мистов», которые проповедовали по существу те же взгляды, 
что и б«рнштейнианцы за границей. Только ленинская про
зорливость могла так безошибочно определить буржуазно
реформистскую сущность «экономизма» в то время, когда 
он еще только начал складываться.

> В. И. Ленин. Соч., Т. 13, стр. 23.
CicAyer отметить, что под влиянием Великой Октябрьской социалистн- 

чсскоа рево.чюция и успехов социалнствческого строительства супруги 
Вебб в известной мере отошли от свдих прежвих взглядов, с большой^ 
свмлатией относились к Советскому государству, а после посещеиня его* 
написали двухтомный труд «Советский коымунвэм — новая цивилизация?», 
в котором правдиво осветили жизнь и успехи СССР. В период Ве.<>икой 
Отечественной войны Б. и С. Вебб написали книгу «ПравДа о Советской 
России».

® В. И. Ленин. Соч., т. 37, стр. 188.
* Там же, стр. 195.
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Как глубоко был прав Ленин в своем предвидении, пока
зала жизнь, вся история борьбы за социализм. Идейные 
враги марксизма, русского революционного движения в 90-х го
дах прошлого века, все больше погрязая в болоте оппор
тунизма, оказались потом в стане ярых врагов Советской 
власти. Так, один из лидеров «экономистов» Кускова стала 
злобным врагом рабочего класса и СССР, а бывший 
«легальный марксист» Булгаков в 1918 году стал белоэми
грантским попом.

Лучше, чем кто-либо другой, Ленин понимал, что «эко
номисты» являлись оппортунистической группой в рабочем 
движении России. И как только он, находясь в ссылке, полу
чил «манифест» «экономистов» — так называемое «Кредо» 
(символ веры),— написанный Кусковой, он немедленно вы
ступил с развернутой критикой этой программы российского 
бернштейнианства. Ленин пишет резкий обличительный «Про
тест российских социал-демократов», направленный против 
«Кредо». Он громит «экономистов» за отступничество от мар
ксизма. за отрицание необходимости самостоятельной полити
ческой пролетарской партии, за попытку превратить рабочий 
класс в придаток буржуазии.

Для обсуждения «Протеста» Ленин летом 1899 года ор
ганизует совешание ссыльных социал-демократов, которое, 
состоялось в селе Ермаковском под предлогом празднования 
дня рождения дочери Лепешинских. Собрались ссыльные 
со всего Минусинского округа: проживавшие в Ермаков
ском — А. А. Ванеев, Д. В. Ванеева, М. А. Сильвин, В. К- Кур- 
натовский. П. Н. Лепешинский и О. Б. Лепешинская; из 
Шушенского приехали В. И. Ленин, Н, К. Крупская н 
О. А. Энгберг; из Минусинска — В. В. Старков, А. М. Стар
кова. Г. М. Кржижановский. 3. П. Кржижановская; из села 
Тесинского — А. С. Шаповалов, Н. Н. Панин, Ф. В. Ленгпик 
и Е. В. Барамзин.

Владимир Ильич был избран председателем совещания. 
Прений было немного, собравшиеся были единодушны в 
своем отрицательном отношении к «экономизму». 17 ссыльных 
социал-демократов, обсудив ленинский «Протест российских 
социал-демократов», единогласно приняли и подписали его. 
После обсуждения и принятия «Протеста» Ленин считал 
его коллективным документом, он был назван «Протест 
17 ссыльных социал-демократов». В нем отмечалось, что про
грамма «экономистов» клонилась «...к тому, чтобы рабочий 
класс, идя «по линии наименьшего сопротивления», ограни
чивался экономической борьбой, а «либерально-оппозицион
ные элементы» боролись при «участии» марксистов за «пра
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вовые формы». Осуществление подобной программы было 
бы равносильно политическому самоубийству русской со
циал-демократии»*.

«Протест» категорически выступал против воззрений «эко
номистов» и предостерегал всех марксистов от грозившего 
совращения русской социал-демократии с намеченного уже 
ею пути— образования самостоятельной политической рабо
чей партии, неотделимой от классовой борьбы пролетариата 
и ставящей своей ближайшей задачей завоевание политиче
ской свободы.

Указывая, что знаменем рабочих может быть лишь тео
рия революционного марксизма, «Протест» определял задачи 
российских социал-демократов. В нем подчеркивалось вели
кое значение пролетарской партии в борьбе за освобожде- 
нпс трудящихся. «Только самостоятельная рабочая партия 
может быть твердым оплотом в борьбе с самодержавием, и 
только в союзе с такой партией, в поддержке ее могут ак
тивно проявить себя все остальные борцы за политическую 
свободу»

Таким образом, Ленин дал решительный бой проявлению 
бернштейпианства на русской почве и нанес удар западно
европейскому оппортунизму, который начал разъедать со
циал-демократические па{}тии в Германии, Франции и дру
гих странах.

Совещание решило разослать «Протест» по колониям по
литических ссыльных, чтобы собрать под ним возможно 
больше подписей, а для опубликования направить его 
Г. В. Плеханову за границу. Организацию этого дела Ленин 
взял на себя. Вскоре колонии ссыльных в Туруханске и Ор- 
лове (Вятской губ.) присоединились к «Протесту». Переслан
ный Лениным группе «Освобождение труда» «Протест» был 
напечатан в направленном против «экономизма» сборнике 
Г. В. Плеханова ««Vademecшn»  ̂ для редакции «Рабочего 
Дела»». «Протест» был распространен в марксистских орга
низациях и сыграл крупнейшую роль в борьбе против «эко
номистов». Он способствовал развитию марксистской мысли 
и  подготовке революционной рабочей партии в России.

Центральное место в трудах Ленина 
План создания времени занимала идея созда-

марксистской парши единой марксистской партии в
России. Он возобновил работу над проектом программы пар
тии, начатую еще в петербургской тюрьме. Ленин полагал,

' В. И. Ленин, Соч., т. 4, стр. 160.
* Там же, стр. 163.
• — «Путеводитель».
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что в основу ирограммы русской социал-демократической 
парши должен быть положен проект, составленный 
группой «Освобождение труда» (1887)\ В то же время он 
считал необходимым внести в этот проект существенные 
исправления н дополнения. В проекте групцы «Освобожде
ние труда» сохранялись еще остатки иароднических 
взглядов, которые Ленип подверг критике. Он, в частности, 
решительно осудил допускаемую группой «Освобождение 
труда» тактику индивидуального террора. В ленинском 
проекте программы партии была раскрыта основная тенден
ция капитализма — раскол общества иа буржуазию и проле
тариат, дана четкая характеристика классов<^4 борьбы 
пролетариата, намечены ее цели и показан международный 
характер рабочего движения. В нем определены принципы 
аграрной программы русских марксистов, сформулирована 
ближайшая задача пролетарской классовой борьбы — свер
жение царского самодержавия.

На заре строительства марксистской партии в Росснн, 
когда закладывались ее первые краеугольные камни, Леинн 
считал существенно важным определить отиошение проле
тарской партии к революционным традициям своей страны. 
С этой целью он еще в 1897 году написал статью «От какого 
наследства мы отказываемся?». Представители либерально- 
народнической печати утверждали, что марксисты будто бы 
разрывают с лучшими традициями, с идейным «наследством» 
революционной демократии. Опровергая эти измышления, 
Ленин доказал, что именно учепики Маркса являются гораздо 
более последовательными, более верными хранителями 
наследства передовой части русского общества, чем народ
ники. В отличие от народников, идеология которых естественно 
вела к историческому пессимизму, к бесперспективности, для 
революционных демократов-просветителей были характерны 
исторический оптимизм, вера в светлое будущее нашей 
страны. Революционным демократам-просветителям были 
свойственны безусловная враждебность ко всем проявлениям 
крепостничества в общественной жизни России, горячая за
щита прогрессивного развития страны, беззаветная борьба 
за интересы трудового народа. Именно эти черты высоко це
нились и были полностью восприняты русскими марксистами, 
в то время как либеральные народники отказались от них.

Леиин считал марксистскую партию законным преемником 
всего лучшего, что создано было предшествующим разви
тием революционно-демократической мысли. Но, разумеется, 
отмечал Ленин, русские марксисты хранят наследство ие так, 
как архивариусы хранят старые бумаги. Хранить наследство
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вовсе не значит ограничиваться полученным наследством; не
обходимо идти дальше, на базе марксизма самостоятельно 
определять пути и средства революционной борьбы трудя
щихся классов за свое освобождение.

В ссылке Ленин тщательно продумал план создания мар
ксистской партии. Он изложил его в своих статьях «Наша 
программа», «Наша ближайшая задача», «Насущный во
прос», предназначенных для «Рабочей Газеты». Осенью 
1899 года Ленин принял предложение о редактировании «Ра
бочей Газеты», а затем о сотрудничестве в ней. I съездом 
РСДРП газета была признана официальным органом пар
тии; так как возобновить ее издание не удалось, статьи 
Ленина остались ненапечатанными; впервые они были опуб
ликованы лишь в 1925 году.

Разоблачая Бернштейна и его последователей, пропове
довавших теорию уступчивости к злейшим врагам пролета
риата, к правительствам и партиям буржуазии, Ленин в 
статье «Наша программа» указывал, что только теория 
Маркса намечает верный путь и задачу революционной со
циалистической партии — оргаииза<цию классовой борьбы 
пролетариата и руководство этой борьбой, конечной целью 
которой является завоевавие политической власти пролета
риатом и построение еощалистического общества.

Слабостью социал-демократического движеикя в России 
Ленин считал его неорганизованность. Он разъяснял, что за 
демократию и социализм стоят все здоровые и развиваю
щиеся слои народа, но, чтобы успешно вести борьбу против 
самодержавия, необходимо довести революционную органи
зацию, дисциплину и конспиративную технику до высшей 
степени совершенства. Для выполнения русским рабочим 
классом своих исторических задач надо ликвидировать раз
общенность марксистских организаций, освободиться от ор
ганизационной раздробленности, «кустарного» характера 
местной работы. Нужно создать мощную партию, которая 
должна стать подлинным вождем и политическим руководи
телем пролетариата, смело и уверенно повести народные 
массы на революционную борьбу против самодержавия и ка
питализма.

Но для осуществления этого, писал Ленин в статье «Наша 
ближайшая задача», «...мы должны поставить своей ближай
шей целью — организацию правильно выходящего и тесно 
связанного со всеми местными группами органа партии» 
Без такого печатного органа невозможна широкая организация

I В. и. Ленин. Соч., т, 4, стр. 198.
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рабочего движения,- ибо только общий орган партии, после
довательно проводящий принципы политической борьбы 
и высоко держащий знамя демократизма, привлечет на свою 
сторону все боевые демократические элементы и использует 
все прогрессивные силы России в борьбе за политическую 
свободу. По мнению Ленина, именно общерусская нелегаль
ная политическая газета могла в тех условиях явиться важ
нейшим средством идейного и организационного сплочения 
социал-демократов. Такую газету выпускать в России было 
невозможно из-за полицейских преследований, и Ленин ре
шил издавать ее за границей.

Все помыслы Ленина были сосредоточены на том, как 
выполнить всесторонне продуманный нм план создания ре
волюционной пролетарской партии. «Очень памятна мне,— 
писал Г. М. Кржижановский,— одна из последних моих про
гулок с Владимиром Ильичем по берегу широкого Енисея. 
Была морозная лунная ночь, и перед нами искрился беско
нечный саван сибирских снегов. Владимир Ильич вдохно
венно рассказывал мне о своих планах и предположениях по 
возвращении в Россию. Организация печатного партийного 
органа, перенесение его издания за границу и создание пар
тии при помощи этого центрального органа, представляющего, 
таким образом, своеобразные леса для постройки всего зда- 
ш я революционной орга1шзации пролетариата,— вот что было 
в центре его аргументации» *.

Приближался день окончания ссылки, Владимир Ильич 
с нетерпением ожидал его, беспокоясь, как бы царские вла
сти не продлили срок, что нередко тогда случалось. Он нерв
ничал, стал плохо спать. Его охватывала тоска по активной 
работе. «Бессонными ночами,— вспоминала Н. К. Круп
ская,— обдумывал он свой план во всех деталях, обсуждал 
его с Кржижановским, со мной, списывался о нем с Марто
вым и Потресовым, сговаривался с ними о поездке за гра
ницу. Чем дальше, тем больше овладевало Владимиром 
Ильичем нетерпение, тем больше рвался он на работу»®. 
К счастью, опасеиия Ленина не подтвердились, срок ссылки 
не увеличили. В начале января 1900 года департамент 
полиции послал Ленину извещение, что министр внутрен
них дел воспретил ему после окончания ссылки проживать в 
столичных и университетских городах и крупных рабочих цен
трах. В связи с этим Ленин выбрал местом жительства Псков — 
город, наиболее удобный для сношений с Петербургом.

* Воспоминания о В. И. Ленине, ч. 1, 1956, стр. 168.
» Н. К. #Ср»псим. Воспоминания о Ленине, 1957, стр. 36.
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Наконец, наступил да 1 гождаиный день. Утром 29 января 
1900 года Владимир Ильич с семьей оставил село Шушенское. 
Поздно вечером они приехали в Минусинск и, переночевав 
там, снова двинулись в дорогу. В Минусинске к Ульяновым 
нрисоедипились В. В. Старков и О. А. Сильвина. 300 верст 
ехали на лошадях и, несмотря на сильный мороз, продолжали 
путь днем и ночью. Так ехали до станции Ачинск, где сели 
в поезд.

Сибирская ссылка В. И. Ленина окончилась.



г лава четвертая 

ЗА ПРОЛЕТАРСКУЮ ПАРТИЮ НОВОГО ТИНА 
(1900^ 1904)

Большевизм существует, как течение по
литической мысли и как политическая партия, 

. с 1903 года.
в. и. ЛЕНИН

Подготовка К созданию Наконец получена свобода Велика 
общерусской газеты радость Владимира Ильича:

теперь можно было всего себя по
святить осуществлению заветной идеи. Но радость ощущения 
свободы и возможности целиком отдаться революционной ра
боте омрачалась приближавшейся разлукой с Надеждо11 Кон
стантиновной. которая должна была еще год отбывать ссылку 
в Уфимской губернии. Тревожась за жену, не зная, где и в 
каких условиях ей придется жить этот год. Владимир Ильич 
по дороге из Сибири остановился в Уфе, помог Надежде Кон
стантиновне и ее матери устроиться на новом месте.

До отъезда за границу Ленину предстояло провести боль
шую работу в России: установить связи с соцнал-демократи-
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ческими организациями разных городов, заручиться их под
держкой. наметить будущих сотрудников и коррецпондентов, 
договориться об их работе, найти денежные средства на из
дание газеты. Со всей присущей ему энергией Ленин сразу 
приступил к выполнению своего всесторонне продуманного 
плана.

В первый же день пребывания в Уфе Владимир Ильич 
встретился е ссыльными уфимскими социал-демократами —
А. Д. Цюрупой, В. Н. Крохмалем и А. И. Свидерским. Он по
знакомил их с планом создания революционного печатного 
органа. Этот план открывал широкие персае^тивы деят^ьно- 
сти русских марксистов. Уфимские социал-демократы, вооду
шевленные ленинским планом, говорили потом, что е иоявле- 
нием у них Ленина будто в душной комнате распахнули окно, 
через которое ворвался свежий, бодрящий, освещенный сол
нечными лучами воздух.

В Уфе Владимир Ильич пробыл два-три дня; пора было 
ехать дальше. «Очень жаль было расставаться, когда только 
что начиналась «настоящая» работа.— вспоминала Надежда 
Константиновна,— но даже и в голову не приходило, что 
можно Владимиру Ильичу остаться в Уфе, когда была воз
можность перебраться поближе к Питеру» *.

Как всегда, на первом плане были не личные желания и 
удобства, а революционная работа, которой Ленин и Круп
ская посвятили всю свою жизнь.

Несмотря на полицейское запрещение, Ленин едет в Мо
скву, к родным. Здесь состоялись его встречи с местными 
политическими единомышленниками, а также с нредставите- 
лем Екатерннославского комитета И, X. Лалаянцем. После 
иедолгого пребывания в Москве Владимир Ильич нелегально 
посетил Петербург. Там он встретился с приехавшей из-за 
границы В. И. Засулич. Он вел с ней переговоры об участии 
группы «Освобождение труда» в издании за границей обще
русской марксистской газеты и научно-политического жур
нала.

В Псков Ленин приехал лишь в конце февраля 1900 года. 
Здесь за ним сразу же был учрежден негласный надзор по
лиции. Для заработка и легального прикрытия своей револю
ционной деятельности Владимир Ильич брал работу в гу
бернском статистическом управлении; он познакомился и 
общался с местными статистиками, посещал городскую 
библиотеку, встречался с социал-демократами. В Пскове он 
развертывает широкую деятельность — устанавливает связи

 ̂ Н. к . Крупская. Воспоминания о Леиине, 1957, стр. 38.
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с социал-демократическими груапами и отдельными социал? 
демократами в разных городах страны, договаривается 
с ними о содействии будущей газете. В написанном Лениным 
проекте заявления редакции «Искры» и «Зари» о про
грамме и задачах газеты и журнала подчеркивалось, что 
русской социал-демократии «пора уже выйти на дорогу 
открытой проповеди социализма, на дорогу открытой полити
ческой борьбы,— и создание общерусского социал-демо
кратического органа должно быть первым шагом на . этом 
пути» >.

В начале апреля Ленин ездил в Ригу для установления 
связи с латышскими социал-демократами. Встреча с рижа
нами состоялась при содействии проживавшего там в это 
время М. А. Сильвина, по свидетельству которого, латышские 
социал-демократы были совершенно очарованы Лениным и 
развернутым им планом. По возвран1еиии в Псков Ленин 
принимает активное участие в собраниях местной револю
ционной и оппозиционной интеллигенции.

Леиин обратился к властям с ходатайством о разрегаепии 
выезда за границу. Ходатайство было удовлетворено, и в нача
ле мая он получил заграничный паспорт. Петербургское охран
ное отделение дало старшему сыщику гор. Пскова указание: 
«усилить наблюдение за проживающим там У ль ян о в ы м » .

Получив заграничный паспорт, Владимир Ильич не мог 
им сразу воспользоваться, так как необходимо было до отъ
езда за границу еще завершить ряд организационных дел в 
России. Кроме того, он хотел навестить Надежду Константи
новну, о чем подал прошение директору департамента пОт 
лиции. Но разрешение на поездку в Уфу удалось получить 
лишь только после ходатайства матери Ленина, заверившей 
департамент полиции, что она будет сопровождать сына.

Для встречи с социал-демократами и установления спо
собов С1ю ш ений после его отъезда за границу Ленин в мае 
вновь нелегально посетил Петербург. Однако полиции в этот 
раз удалось п|)оследить Ленина и за незаконный приезд в 
столицу он был арестован. Владимир Ильич потом рассказы
вал: «прямо за оба локтя ухватили, так что не было ника
кой возможности выбросить что-либо из кармана. И на из
возчике двое весь путь за оба локтя держали» Он не смог 
ни уничтожить, ни выбросить имевшийся у него листок 
с записями заграничных связей, сделанными химическим спо
собом. Внешне листок выглядел как какой-то счет. На протя-

 ̂в. и. Ленин. Соч., т. 4, стр. 306.
» Воспоминания о В. И. Ленине, ч. 1, 1966, сгр. 49.
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жении всего пребывания в тюрьме Ленин очень беспокоился 
о судьбе листка: под угрозой была и поездка за границу и 
осуществление плана создания общероссийской газеты. Толь
ко что вырваться из трехлетней ссылки, приступить к работе 
и в самом начале ее снова попасть в тюрьму!

Жандармы не обратили внимания на листок, и ввиду от
сутствия особых улик Ленин после десятидневного заключе
ния был освобожден. В сопровождении чиновника охранного 
отделения его отправили в Подольск, Московской губернии, 
где в то время жила М. А. Ульянова, на свидание с которой 
Владимир Ильич еще до ареста получил разрешение. Чинов
ник доставил Ленина к исправнику Подольского уезда, кото
рый, узнав, что у прибывшего имеется заграничный паспорт, 
самовольно решил его отобрать. Ленин пригрозил самодуру- 
исиравнику, что пожалуется на его беззаконные действия в 
департамент полиции. Угроза подействовала (над чем потом 
Владимир Ильич долго смеялся): струсивший исправник по
чтительно возвратил паспорт его владельцу.

В Подольске Ленин пробыл неделю, заполненную встре
чами с единомышленниками. К нему сюда из разных мест 
приезжали социал-демократы, в том числе П. Н. Лепешин
ский, С. П. и С. П. Шестернины и другие; Владимир Ильич 
со всеми договаривался о ..шифре, о корреспонденциях, о со
действии газете.

В июне Владимир Ильич вместе с матерью и старшей се
строй навестил Надежду Константиновну. По дороге в Уфу 
он заехал в Нижний Новгород, провел там совешание социал- 
демократов и условился с ними об участии в издании газеты. 
От Нижнего Новгорода далее путь продолжали иа пароходе — 
по Волге, Каме и Белой. Владимир Ильич все дни проводил 
на палубе. Он был в самом жизнерадостном настроении, с на
слаждением вдыхал чудесный воздух окрестных лесов.

Во Время пребывания в Уфе Лепин договорился с мест
ными социал-демократами о содействии газете. Здесь он про
был более двух недель. На обратном пути ои посетил Самару 
и заручился поддержкой общерусского органа со стороны 
местных социал-демократов. С этой же целью он заехал по
том в Сызрань.

План создания общерусской газеты был подробно обсуж
ден с Бабушкиным, для чего Владимир Ильич ездил в Смо
ленск, где жил Иван Васильевич. Позднее Ленин отмечал, что 
идея создания за границей политической газеты, которая по
служила бы делу объединения и укрепления социал-демокра
тической партии^ встретила со стороны И. В. Бабушкина са
мое горячее одобрение.
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Заручившись поддержкой социал-демократов и подгото
вив таким образом для газеты базу в России, Ленин в июле 
1900 года выехал за границу, чтобы практически приступить 
к изданию печатного органа. Началась первая эмиграция 
Ленина, длившаяся свыше пяти лет.

-  Ленин направился в Швейцарию»
первая эмиграция J.дg ^сили члены группы «Освобож

дение труда». В Цюрихе он посетил П. Б. Аксельрода и про
вел в беседах с ним два дня, затем поехал в Женеву для пе
реговоров с Г. В. Плехановым об издании газеты и журнала. 
Плеханов, как и остальные члены его группы, одобрительно 
отнесся к идее издания марксистских печатных органов. Од
нако он претендовал на особое, привилегированное положе
ние в редакции, что исключало нормальную коллективную ра
боту. Ленин, стремившийся к коллективности в работе, не мог 
с этим согласиться. Вопрос о программе газеты и журнала, 
об их издании и совместном редактировании обсуждался 
на совещаниях в Бельриве и Корсье (близ Женевы). На ссГ- 
вещаиии в Корсье, в котором участвовали В. И. Ленин, 
Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, П. Б. Аксельрод и А. Н. Пот- 
ресов, разногласия с Плехановым обнаружились особенно 
резко; обсуждение вопросов протекало очень бурно и едва 
не кончилось полным разрывом Ленина с Плехановым и кра
хом издания общерусской газеты,

Владимир Ильич мучительно переживал возможность 
крушения созданного им плана. «Это была настоящая дра
ма,— писал он,— целый разрыв с тем, с чем носился, как с 
любимым детищем, долгие годы, с чем неразрывно связывал 
всю свою жизненную работу» «Как чуть не потухла 
«Искра»?» —так назвал Ленин свою подробную, предназна
ченную для Надежды Константиновны, запись встреч и пере
говоров с Плехановым об издании «Искры». Нельзя бе.ч 
волнения читать этот полный глубокого драматизма доку
мент, с исключительной силой показывающий, какую душев
ную боль прич|Аяло Ленину высокомерное, капризное поведе
ние Плеханова, которого он искренне любил и уважал.

Переговоры с группой «Освобождение труда» в конце 
концов закончились соглашением, что до выработки проекта 
формальных отношений Ленин, Плеханов, Засулич, Аксель
род, Мартов и Потресов будут соредакторами, причем Пле
ханов будет иметь два голоса. Газету было решено издавать в 
Германии, хотя Плеханов н Аксельрод, желавшие, чтобы га
зета выходила под их непосредственным руководством и чтобы

I в . И. Лент. Соч., т. 4, стр. 317.
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все связи с Россией шли через них, настаивали на Швейца
рии. Ленип же статал необходимым, чтобы газета была в 
стороне от эмигрантского центра и хорошо законспириро
вана. Это имело тогда громадное значение для сношении 
с Россией.

После окончания переговоров Ленин выехал в Мюнхен, 
где обосновалось главное ядро редакции. Из конспиративных 
соображений он поселился здесь сначала без паспорта, под 
фамилией Мейера, а потом жил по паспорту на имя болга
рина Иорданова, которым его снабдили болгарские социал- 
демократы. Из этих же соображений он вел переписку с Рос
сией через чешского социал-демократа Ф. Модрачека, прожи
вавшего в Праге.

Первое время быт Владимира Ильича был очень неуст
роен. Жил он в плохой комнате, питался кое-как, утром и ве
чером довольствовался лишь чаем, который пил нз жестяной 
кружки. Так продолжалось до приезда Н. К. Крупской в 
апреле 1901 года. Для оформления ее приезда Владимиру 
Ильичу пришлось отправиться в Прагу, затем Вену, в по
исках русского консульства, которое должно было засвиде
тельствовать подпись Ленина на его прошении о выдаче 
паспорта жене. В Праге Ленип встречался и беседовал с чеш
скими социал-демократами; А матери писал: «Жалею, ие за
нимался я чешским языком. Интересно, очень близко к 
польскому, масса старинных русских с ло в»Поп ра ви ла сь  
Владимиру Ильичу и «Вена — громадный, оживленный, краси
вый город», где оп посетил Музей изобразительных искусств.

После приезда Надежды Константиновны в Мюнхен 
жизнь Владимира Ильича начала понемногу налаживаться. 
По объявлению они сияли комнату в одной рабочей семье. 
Надежда Константиновна варила обед на общей кухне, 
а приготовлять его приходилось у себя в комнате. Она 
старалась делать все как можно тише, чтобы не мешать 
Владимиру Ильичу работать. Так прожили месяц, а по
том перебрались в предместье города — Швабинг, где сняли 
маленькую квартиру. Обзавелись обстановкой: приобрели по
держанную мебель, которую потом, уезжая из Мюнхена, 
продали всю за двенадцать марок <около шести рублей на 
тогдашние русские деньги).

Жнвя в Мюнхене, Ленип и Крупская строго соблюдали 
конспирацию, почти ни с кем, кроме работников редакции, 
не общались. Однажды только Владимир Ильич ходил по
видаться с прибывшей в Мюнхен Розой Люксембург,

> В. И. Ленин. Соч., т. 37, стр. 247.
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Все внимание Ленина было сосре-
Из искры возгорится доточено на газете, организация ко- 

пламя» торой была делом очень трудным.
Надо было найтн помещение для типографии, приобрести 
русский шрифт, что сделать легальным путем было невоз
можно. Большую помощь в постановке газеты оказали Клара 
Цеткин — выдающийся деятель немецкого и международного 
рабочего движения, один из основателей Коммунистической 
партии Германии, Адольф Браун — германский социал-демо
крат (по дороге в Мюнхен Ленин заезжал в Нюрнберг, где 
виделся с Брауном и вел с ним переговоры об организациои- 
но-технической помощи изданию «Искры»), польский рево
люционер Юлиап Мархлевский, который в это время жил в 
Мюнхене, н рабочне-типографщики, доставшие нужный для 
газеты шрифт.

В октябре 1900 года было издано отдельным листком на
писанное Лениным «Заявление редакции «Искры»». В нем от
мечалась настоятельная необходимость создания революцион
ной партии, неразрывно связанной с рабочим движением. Но 
объединение русских социал-демократов могло быть осуще^ 
ствлено только в решительной борьбе против идейного раз
брода, против всех проявлений и носителей оппортунизма. 
Ленин подчеркивал, что прежде, чем объединяться, и для того, 
чтобы объединиться, надо сначала решительно размеже
ваться. В заявлении говорилось о великой роли рабочего 
класса России и его партии: только оргапнзованиый в рево
люционную партию пролетариат может выполнить лежащую 
на нем первоочередную историческую задачу — объединить 
под своим знаменем все демократические элементы страны и 
свергнуть самодержавие.

В конце ноября Ленин был занят подготовкой и выпу
ском первого номера журнала «Заря», а во второй половине 
декабря ездил в Лейпциг для окончательного редактирова
ния первого номера газеты перед выпуском его в свет (этот 
номер печатался в Ле!Й1циге, последующие — в Мюнхене). 
Первый номер газеты, датированный декабрем 1900 года, 
был набран и сверстан к 11(24) декабря, ио печатание его 
несколько задержалось, и он вышел в свет в яиварс 
1901 года. Эпиграфом газеты были слова, взятые из ответа 
декабристов Пушкину: «Из искры возгорится пламя».

Ленин был организатором и непосредственным идейным 
руководителем «Искры». Он вникал буквально во все во
просы, связанные с содержанием и изданием газеты. Он на  ̂
мечал темы статей, находил авторов, тщательно редактирог 
вал каждый номер, правил корректуру, вел переписку с кор-
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группа руководящих деятелей петербургского 
«Союза борьбы за ос в о (^ждение рабочего класса» 

во главе с В. И. Лениным
Фото 1897 г.



Дом в селе Шушенском, 
в котором >«ил во время ссылки В. И. У1енин 

Фото



респондента Ю1, с социал-демократическими организациями, 
изыскивал денежные средства и способн нелегальной до
ставки газеты в Россию, зашифровывал и расшифровывал 
письма, Ленин добился регулярного выхода «Искры», чего в 
тогдашних условиях пе могла достичь ни одна нелегальная 
газета. Огромную помош^ь Владимиру Ильичу оказывала На
дежда' Константиновна, выполнявшая работу секретаря ре
дакции.

В 1900—1903 годах разразился мировой экономический 
крйзис. Разрастаясь в России, он с годами охватывал все но
вые отрасли промышленности, обострялся все новыми 
крахами банков. «Искра» в каждом номере писала о кризисе 
и его тяжелых последствиях для народа. Еще в ссылке, 
и 1897 году, Ленин в своих работах предсказывал неизбеж
ность наступления кризиса, который должен последовать за 
подъемом производства, «процветанием» капитализма. Кри
зисы, указывал он, это ужасная хроническая болезнь всякого 
капиталистического общества. «Капиталистическое производ
ство,—.писал он в «Искре»,— не может развиваться иначе, 
как скачками, два шага вперед и шаг (а иногда и целых два) 
й а з а д » ' И  это будет неизбежно продолжаться до тех пор, 
пока рабочий класс не низвергнет капитал и не уничтожат 
ч'астную собственность на средства производства.

Экономический кризис в России привел к застою в про
мышленности, к массовой безработице в городах. К этому 
бедствию присоединился голод в деревне из-за большого не
урожая. Безработица, голод, все усиливавшийся полицей
ский гнет накаляли пеиависть народных масс к самодержа
вию, поднимали их на политическую борьбу.

Деятельность ленинской «Искры» развертывалась в об
становке нарастания революционного движения в России. 
В статьях «Искры» рабочие и революционные социал-демо
краты получали ясные ответы на волновавшие их вопросы, 
чет1а{ё указания, что и как делать. Газета пользовалась Ог
ромной любовью и популярностью среди рабочих.

«Искра» начала выходить в свет, когда на улицах Пе
тербурга, Москвы, Харькова. Киева и других городов Рос
сии происходили мощные демонстрации под лозунгом; «До
лой самодержавие’». Демонстрациями руководили местные 
комитеты РСДРП. Нарастало стачечное движение; в борьбу 
против царизма все активнее стало включаться крестьянство. 
Сконцентрированный на крупных предприятия^ • рабочий

* В. и. Ленин. Соч., т. 5, стр. 74.
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класс смело выходил на арену политической борьбы. В союзе 
с крестьянством пролетариат России превращался в великую, 
грозную силу.

Повсюду в стране чувствовалось дыхание революционной 
бури. Решался вопрос о перспективах русской революции, ее 
движущих силах, о том, кто будет ее гегемоном. В этих усло
виях с особой настоятельностью и остротой вставала задача 
создания партии — политического вождя рабочего класса, 
призванного стать руководителем грядущей революции.

Революционная марксистская партия в России создавалась 
тогда, когда в экономической и политической жизни капи
талистических стран произошли крупные изменения. Капита
листический мир вступил в эпоху империализма. Крайне 
обострились все противоречия капитализма, особенно проти
воречия между трудом и капиталом; приближалась полоса 
решающих революционных битв пролетариата с буржуазией. 
Центр революционного движения перемещался в Россию, где 
назревала величайшая народная революция, основные во
просы которой были в то же время коренными вопросами 
мирового революционного рабочего движения.

Ленин, как никто другой, чутко улавливал приближение 
революции. На рубеже двух веков ои создавал партию, спо
собную возглавить революционный подъем трудящихся масс, 
стойкую и непоколебимую в борьбе против любых попыток 
свернуть рабочий класс с революционного пути на путь со
глашательства, реформизма. Ленин создавал партию, спо
собную повести рабочий класс на свержение царизма, на 
победу над капитализмом и установление диктатуры проле
тариата.

В передовой статье первого номера «Искры», озаглавлен
ной «Насущные задачи нашего движения», Л«ннн выделял 
как основную задачу- - создание крепкой, организовамной 
марксистской партии, неразрывно связанной с рабочим дви
жением, партии, без которой рабочий класс не может осу
ществить свою великую историческую миссию: освободить 
себя и весь народ от политического, экономического и духов
ного рабства.

В № 4 «Искры» (май 1901 года) была напечатала пере
довая статья «С чего начать?», в которой Владимир Ильич 
дал ответы на важнейшие для того времени вопросы социал- 
демократического движения в России: о характере и главном 
содержании политической агитации и ©рганизацнонных 
задачах. В статье был дан конкретный план построения мар
ксистской партии и всесторонне освещена роль общерусской 
политической газеты в осуществления этого плана. «Газета,—

«4



писал Ленин,— не только коллективный пропагандист и кол
лективный агитатор, но также и коллективный органнза- 
тор> *. Это леиинское положение стало руководящим принни- 
пом не только для «Искры», но и для всей последующей ре
волюционной марксистской печати.

Статья Ленина получила широкое распространение в Рос
сии; ее читали в газете «Искра», она издавалась местными 
социал-демократическими организациями в виде отдельной 
брошюры и произвела большое впечатление на передовых 
рабочих.

«Я многим товарищам показывал «Искру» и весь номе
рок истрепался, а он дорог,— писал рабочий-ткач в га
зету...— Тут про наше дело, про все русское дело, которое ко
пейками не оценишь и часами ие определишь; когда его чи- 
таешь, тогда понятно, почему жандармы и полиция боятся 
нас рабочих и тех интеллигентов, за которыми мы идем. Они. 
и правда, страшны и царю, и хозяевам, и всем, а не только 
хозяйским карманам. Конечно, я  простой рабочий и совсем 
уже не такой развитой, но я очень чувствую, где правда, 
знаю, что нужно рабочим. Рабочий народ теперь легко может 
загореться, уже все тлеет внизу, нужна только искра и будет 
пожар. Ах, как это верно сказано, что из искры возгорится 
нлакеиь! ...Раньше кaжJ|aя стачка, была, событие, а теперь 
всякий види% что одна стачка ничего, теперь свободы нужно 
добиваться, грудью брать ее. Теперь все, и стари1$, и малый, 
все читали бы, да вот горе наше — книжки нет. Я прошлое 
воскресенье собрал одиннадцать человек и читал: «С чего на
чать?», так мы до ночи не расходились. Как все верно ска
зано, как до всего дойдеио»

И. В. Бабушкин из Орехово-Зуева писал: ««Искра» у нас 
читается нарасхват, и сколько доставлено, вся находится в 
ходу. Благодаря ей, чувствуется сильный подьем у рабочих. 
Особенно много толкуют по поводу статьи по крестьян
скому вопросу в ном. 3,* так что требуют доставить зтого 
номера» *.

«Искра» была образцовым революционно-марксистским 
печатным органом, при помощи которого Ленин воспитывал 
передовых пролетариев в духе верности идеям социализма и 
непримиримости ко всем и всяческим искажениям революци
онной теории марксизма.

' В. И. Ленин. Соч., т. 6, стр. 10.
* «Искрах, 1901, 7, август.
® Имеется в виду статья В. И. Ленина «Рабочая партия и крестьян

ство» (1901).
* «Искра», 1901, № 9, октябрь.
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Ленин создавал-партию рабочего класса в борьбе с много
численными врагами, преодолевая огромлые трудности. Рус
ским революционерам приходилось строить партию под огнем 
жестоких преследований, им всегда грозили заключение в 
тюрьму, каторга и ссылка. Многие из них за революционную 
деятельность поплатились своей жизнью. «Мы,— писал 
Леиин,— идем тесной кучкой по обрывистому и трудному 
пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон 
врагами, и нам приходится почти всегда идти под их 
огнем»'.

Царизм принимал все меры, чтобы физически уничтожить 
Ленина. Жандармский полковник Зубатов в секретной пе
реписке с начальством в декабре 1900 года подчеркивал, что 
«крупнее Ульянова сейчас в революции нет никого» и предла
гал немедленно организовать его убийство.

Строя партию, Ленин и его единомышленники должны 
были преодолевать косность и кустарничество в работе ме
стных социал-демократических организаций, разброд и ша
тания среди частл социал-демократов, барски-пренебрежи-. 
тельное отношение некоторых из них к строго дисциплиниро
ванной и четко организованной партии, вести борьбу против 
оппортунизма «экономистов».

«Искра» учила передовых, сознательных рабочих России 
как надо бороться с врагами. Не было ни одного более или 
менее крупного вопроса рабочего движения, международной и 
внутренней политики, которые ие нашли бы освещения в ста
тьях Ленина, публиковавшихся в «Искре». Более сорока его 
статей, напечатанных в газете,— это классические образцы 
революционной публицистики. Одни из них ■ представляют 
блестящие памфлеты, изобличающие реакционную внешнюю 
и внутреннюю политику царизма, другие содержат сокру
шительную критику оппортунистической идеологии и тактики 
«экономистов», третьи наносят меткие удары по бундовскому 
национализму, разоблачают полицейский социализм — зуба- 
товшину, громят буржуазных либералов, срывают маску с 
эсеров. Статьи Ленина укрепляли в рабочем классе России 
веру в свои силы, в неизбежность свержения сначала цариз
ма. а затем и капитализма.

С конца 1901 года Владимир Ильич стал подписывать не
которые свои работы псевдонимом Ленин. Впервые под этим 
псевдонимом в декабре 1901 года было опубликовано в жур
нале «Заря» начало статьи «Аграрный вопрос и «критики 
Маркса»» (главы I—IV), в которой Ленин подверг уничто

• В. И. Ленин. Соч., т. 5, стр. 328.' 
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жающей критике немецких и русских буржуазных и мелко
буржуазных идеологов, пытавшихся ревизовать марксизм в 
аграрном вопросе.

Ленинская «Искра» создавала крепкий организационный 
костяк партии. По инициативе Владимира Ильича и под его 
руководством в начале 1901 года организуются и разверты
вают работу группы содействия «Искре», развивают свою 
деятельность агенты газеты в России. Агенты распростра
няли доставляемую из-за границы «Искру», заботились о том, 
чтобы искровская литература перепечатывалась нелегально 
на родине, обеспечивали газету корреспонденциями, материа
лами, средствами, держали ее в курсе всей партийной жизни 
и революционного движения в стране. Работе агентов газеты 
Ленин придавал огромное значение; он направлял их дея
тельность, воспитывал из них смелых, беззаветных борцов 
за интересы народа. Любовно и внимательно, терпеливо и 
упорно отбирал он руководящие кадры партии, выращивал 
профессиональных революционеров, которые посвятили делу 
освобождения рабочего класса всю свою жизнь.

Подвергаясь преследованиям со сторолы царизма, агенты 
«Искры» вели самоотверженную работу. Они действовали 
в разных местах России: в Петербурге — Е. Д. Стасова, в 
Москве — Н. Э, Бауман, а затем Г. И. Окулова, в Самаре— 
Г. М. и 3. П. Кржижановские и М. И. Ульянова, на Украи
не— Ф; В. Ленгник, в Ростове— С. И. Гусев, в Астрахани— 
Л. М. Книпович, в Пскове— П. Н. Лепешинский и Л. Н. Рад
ченко, в Одессе— Р. С. Землячка, в Ревеле — М. И. Кали
нин, в Закавказье — В. 3. Кецховели и другие. В числе разъ
ездных агентов были И. И. Радченко, М. А. Сильвин и другие 
Как одного из самых активных агентов «Искры» В. И. Ленин 
отмечал И. В. Бабушкина. «Пока Иван Васильевич остается 
на воле,— писал он,— «Искра» не терпит недостатка в чисто 
рабочих корреспонденциях. Просмотрите первые 20 номеров 
«Искры», все эти корреспонденции из Шуи, Иваиово-Возне- 
сенска, Орехово-Зуева и др. мест центра России: почти все 
они проходили через руки Ивана Васильевича, старавшегося 
установить самую тесную связь между «Искрой» и рабочими. 
Иван Васильевич был самым усердным корреспондентом 
«Искры» и горячим ее сторонником»

Ленин вел регулярную переписку с искровскими агентами 
и организациями в России; согласно разработанному им про
екту была создана русская организация «Искры», костяком 
которой и являлись российские агенты газеты.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 16. стр. ЭЙ.
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Под руководством Ленина в Кишиневе была организован 
тайная типография «Искры». Типография печатала статьи и 
отдельные номера газеты с матриц, присылаемых из-за гра^ 
ницы. Перепечатка отдельных номеров была организована 
также в Баку^ Бакинская подпольная типография носила в 
конспиративной переписке название «Нина». Были предпри
няты попытки создать типографии и в других местах.

«Искра» пересылалась в Россию разными путями: через 
Лойдои, Стокгольм, Женеву, Александрию (Египет), через 
Марсель, где специально поселился П. Г. Смидович, 
отправлявший газету при содействии матросов ка парохо
дах, ходивших в Батум. В 1902 году цюрихской экспеди
цией «Искры» заведовал М. М. Литвинов. Перевозили газету 
в чемоданах с двойным дном, в иереплетах книг и дру
гими сПбсобамн. Для более удобной пересылки се печатали 
иа тонкой прочной бумаге.

_ Ленину приходилось все время ве-
борьбу против оппортунистичен 

внутри редакции шатаний внутри редакции
«Искры», Разногласия обострились при обсуждении ленинской 
статьи «Гонители земства и Аннибалы либерализма», в кото
рой резкой критике была подвергнута политическая дряблость 
к трусость либералов. Г. В. Плеханов, П, Б. Аксельрод и
В. И. Засулич высказались против политически острой ленин
ской оценки либералов. Владимир Ильич решительно отка
зался менять общий тон своей статьи и принципиальную по- 
зящию по отношению к либералам. Так вновь коренным обра
зом разошлись взгляды Лешна и Плеханова по вопросу об 
отиошении к либеральной буржуазии и ее идеологам.

Еще бдяьшие разногласия внутри редакции «Искры» об- 
!1аружилнсь при разработке партийной про'Г'раммы. По пред
ложению Ленина первоначальный проект теоретической части 
программы редакция порутала составить Плеханову, аграрную 
часть ее и заключение первоначального варианта написал 
Ленин. В январе 1902 года Ленин пишет критические 
замечания на проект программы, составленный Плсхаио- 
вым. Серьезной критике Ленин подверг и второй проект 
программы, представленный Плехановым. Он указывал, что 
как первый, так и второй проекты страдали крупными недо
статками: характеристика капитализма давалась абстрактно, 
в общих чертах, без анализа особенностей развития капита
лизма в России. Во втором проекте был обойден вопрос о 
диктатуре пролетариата, не была подчеркнута самостоятель
ная и руководящая роль рабочего класса в революционном 
движении, вместо классовой борьбы пролетариата говорилосг.



об общей борьбе всех трудящихся и эксплуатируемых, проле
тарский характер партии был недостаточно выражен. Ленин 
написал свой проект (так называемый «проект Фрея»).

Обстановку, в которой Владимиру Ильичу приходилось 
работать в редакции и отстаивать свои позиции, ярко вос
произвела в своих воспоминаниях Надежда Констаптииовпа. 
Она так описывает одно из заседаний редакции; «Плеханов 
нападал на некоторые места иафоека программы, сделан
ного Лениным. Вера Ивановна не во всем была согласна с 
Лепипым, но не была согласна до конца и с Плехановым. 
Аксельрод соглашался тоже кое в чем с Лениным. Заседанне 
было тяжелое. Вера Ивановна хотела возражать Плехапову, 
ио тот принял неприступный вид и. скрестив руки, так гля
дел ка нее, что Вера Ивановну совсем запуталась. Дело до
шло до голосования. Перед голосованием Аксельрод, согла
шавшийся в данном вопросе с Лениным, заявил, что у него 
разболелась голова и «да хочет прогуляться.

Владимир Ильич ужасна волновался. Так нельзя рабо
тать. Какое же это деловое обсуждение?»*.

Для составления едипого проекта программы РСДРП на 
основе проектов Ленина и Плеханова редакцией «Искры» 
была создана «согласительная» комиссия. Э>та комиссия пред
ставила окончательный текст проекта, утверждение которого 
состоялось в отсутствие Ленина иа совещандаг членов редак
ции «Искры» в Цюрихе. Владимир Ильич дал с^ои замеча
ния на комиссионный проект программы, а также дополнения 
к нему. Опубликованные теперь материалы характеризуют 
громадную работу, которую провел Лении при подготовке 
программы.

Выработка программы проходила в напряжениой обста
новке. Отстаивая принципиальные марксистские позиции, 
Ленин вынуждеп был вести такую упорную борьбу, что 
сам признавал; «Нервы мои истрепаны «в лоск», и я чувст
вую себя совершенно больным»

Большое значение придавал Лспип разработке аграрной 
программы партии. Он первый из марксистов научно обосно
вал политику пролетариата по отношению к крестьянству в 
новых исторических условиях. Еще в статье «Рабочая пар
тия и крестьянство», представлявшей собой набросок аграр
ной программы пролетарской партии, он изложил позицию 
«Искры» в этом вопросе. В феврале — первой половине марта 
1902 гола им была написапа статья «Аграрная программа

I Н. к . Крупская. Воспоминаиия о Ленине, Г967, Стр. 53—54. 
* Д  И. Ленин. Соч., т. 34, стр. 84.
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русской социал-демократии» — комментарий к аграрной ча= 
сти проекта программы РСДРП. В этих статьях Ленин пока
зал, что в деревне происходят две социальные войны; одна — 
между всем крестьянством и помещиками» другая — между 
сельскими рабочими и сельской буржуазией. Он разъяснял, 
что прежде всего надо поднять крестьянство на борьбу про
тив остатков крепостничества. На этом этапе необходимо вы
двинуть требование возвращения крестьянам «отрезков», т. е. 
тех земель, которые помещики при отмене крепостного 
права в 1861 году отрезали в свою пользу от крестьянских 
наделов. При этом Ленин указывал, что в случае нараста
ния крестьянской революции не следует ограничиваться тре
бованием возвращения крестьянам «отрезков», а необходимо 
добиваться полного уи:ичтожения помещичьего землевладения 
и выдвинуть требование национализации всей земли.

При обсуждении статьи Ленина «Аграрная программа 
русской социал-демократий» внутри редакции «Искры» 
снова разгорелись споры. Плеханов, поддерживаемый неко
торыми членами редакции, возражал против важнейших 
положений статьи, требовал смягчения полемики против 
врагов марксизма. После длительных споров все места, где 
говорилось о нацнонализации земли, были редакцией опу- 
щены.

В результате неоднократных обсуждений работа над проек
том программы РСДРП была закончена, и он был опублико
ван в июне 1902 года в № 21 «Искры». В проект, благодаря 
настойчивой борьбе Ленина, был внесен важнейший пункт 
в' дию'атуре пролетариата, в пем было также четко сказано о 
руководящей роли рабочего класса в революции. Таким об
разом. была выработана последовательно-революционная про
грамма партии рабочего класса России, которая в корне 
отличалась от программ партий II Интернационала,

„  ,  В борьбе за создание партии нового
«что делать.» типа чрезвычайно важное место за

нимает произведение Ленина «Что делать? Наболевшие во
просы нашего движения». Владимир Ильич начал работать 
над этой книгой в мае 1901 года. «Когда он писал, он ходил 
обычно быстро из угла в угол и шепотком говорил то, что со
бирался писать»,— вспоминала Надежда Константиновна о 
работе Владимира Ильича над книгой «Что делать?». В фев
рале 1902 года к!1ига была закончена, а в марте издана в 
Штутгарте.

В предисловии к работе «Что делать?» Ленин писал, что 
в ней он предпринимает «попытку возможно более популяр
ного, пояотемого самыми многочисленнымк и конкретными



примерами, систематического «объяснения» со всеми эко- 
ноцистами по всем коренным пунктам наших разногла
сий»

В этом труде Ленин дал глубокий анализ состояния меж
дународной социал-демократии; он показал, что в ней обра
зовалось два направления, между которыми развернулась 
непримиримая борьба. Одно направлепие — последовательно 
революционное, отстаивающее идеи марксизма, другое — «но
вое», оппортунистическое, извращающее основные положения 
марксистской теории. Сущность «нового» направления, кото
рое провозгласило «критическое» отношение к якобы «ста
рому, догматическому» марксизму, а в действительности вы
ступило против революционного содержания марксистского 
учения, со всей определенностью выявилась в оппортунисти
ческих, ревизионистских воззрениях Бернштейна, Бернштей' 
ннанство опошляло марксизм, развращало сознание рабочего 
класса, проповедуя теорию притупления социальных про
тиворечий, отрицая идею социальной революции и диктатуры 
пролетариата, сводя рабочее движение и классовую борьбу к 
узкому тред-юнионизму и буржуазно^-либеральному рефор
мизму. Прикрываясь демагогической фразой о «свободе кри
тики», цроповедпикн бернщтейнианстза на са=мом деле нроца- 
гандировали свободу внедрения в социализм буржуазных 
идей, свободу превращать социал-демократию из партии ре
волюционной в партию реформистскую. «Кто не .закрывав г 
себе намеренно глаз,— писал Ленин,— тот не может не ви
деть, что новое «критическое» направление в социализме есть 
не что иное, как новая разновидность оппортунизма»^.

Так Ленин уже в начале XX века разоблачил оппортуни^ 
стическое направление в социал-демократии и его вред для 
международного рабочего движения. В этом состояла одна 
КЗ великих заслуг Ленина.

Вскрыв международный характер оппортунизма, Ленип 
показал, что, принимая различные формы в разных странах, 
оппортунизм по своему содержанию остается везде одним и 
тем же. Во Франции он выражается в мильеранизмс, в Анг
лии— в тред-юнионизме, в Германии—-в бернштсйнианстве, 
в российской социал-демократии — в «экономизме». Прикры
ваясь, как и бернштейнианцы, фальшивым знаменем «сво
боды критики», «экономисты» идейно развращали социал- 
демократию, принижали роль революционной теории, про
грамму и тактику партии, стремились превратить рабочее

' в. И, Ленин. Соч., т. 5, стр. 322.
* Там же, стр. 327.
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дшжеиие в пассивный придаток к буржуазному либера
лизму, отрицали руководящую роль партии в рабочем дви
жении.

По всем этим коренным вопросаи Левин дал решитель
ный бой «экономистам», борьба с которыми была в то же 
время борьбой против международного ошортунизма. Вместе 
с тем Ленин в книге «Что делать?» дал всссторомнюю разра
ботку важнейщнх идеологических и организацшиаых проб
лем, волновавших' умы российской социал-демократии в этот 
период ее деятельности. Ои раскрыл идейные истокн ошюр- 
тунизма, показал великое значение револкщионной те©рви и 
социалистической сознательности, роль партии как револю
ционизирующей и руководящей силы рабочего движения, 
обосновал коренное марксистское положение, что нроле- 
тарская паргия есть соединение рабочего движения с содиа- 
№<змом.

Леши шжазал, что громкие ^ а з ы  «экономистов» о «сво
боде критижи» прикрывали собой их беззаботность по отно
шению к теори«, их беспринципность. Он подчеркивал, что 
«роль передового борца может выполнить только партия, 
руководимая передовой теорией» В подтверждение своей 
мысли он ссылался на Энгельса, признававшего три ф@риы 
великой борьбы социал-демократии — политическую, экономи
ческую и теоретическую.

Важным пунктом разногласий между революни^нними 
соднал-демократами и «экоиомистами» был вопрос о соот- 
шшшии стихийности и сознателыюсти в рабочем движении. 
Так как правильное решение этого вопроса имело громадное 
значение, Лепин осветил его со всей подробностью.

«Экономисты» преклонялись перед стихийностью рабочего 
движения, принижали роль еоциалистического соапания. 
Свое преклонение перед стихийностью они даже пытались 
обосновать теоретически, утверждая, что социалистическая 
идеология будто бм возникает стихийно, со элементы иосте- 
пепно накапливаются внутри самого рабочего движения, в 
ходе его объективного или стихийного развития. На самом 
же деле, доказывал Ленин, социалистическая идеология воз
никает в процессе развития науки, в результате глубок®^ изу
чения законов общ^твеняого развития, классовой борьбы 
пролетариата и вносится в рабочее движение марксистской 
пролетарской партией. Исключительно своими собственными 
силами, стихийно рабочий класс в состоянии выработать 
лишь сознание тред-юнионистское.

' В. И. Ленин. Соч., т. 5, сгр. 342.
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в  буржуазно» обществе, раздираемом классовыми про^ 
тиворечиями, разъяснял Ленин, не может быть никогда внс!- 
классовой или надклассовой идеологии. Вопрос стоит только 
так: буржуазная или социалистическая идеология. Серединтл 
тут нет. Рабочий класс влечется к социализму; это влечение 
иытекает из его общественного положения, из самих условий 
«то жизии. Веем своим бытием ои более всего подготовлен 
к восприятию социалистической идеологии. Ленин писал: «ра
бочий класс стихийно влечется к социализму. Это совершенно 
справедливо, в том смысле, что социаластнческая теория всех 
глубже и всех вернее определяет причины бедствий рабочего 
класса, а потому рабочие и усваивают ее так легко,..» ‘ Бур
жуазия же, как господствующий класс, обладающий громад
ным ашаратом духовного порабощения масс, стремится всеми 
имеющимися у нее средствами распространить свою идеоло
гию и привить ее пролетариату: Поэтому ^всякое преклонение 
пред стихийностью рабочего движения, всякое умаление роли 
«сознательного элемента», роли социал-демократии означаег 
тем самым,— совершенно нетвисимо от того, желает ли этого 
ум€и.яющий или нет,— усиление влияния буржуазной Г е о 
логии на работх'» К Для того, чтобы оградить рабочий класс 
от влияния буржуашых идей и внедрить в  его сознание со
циалистические идеи, необходимо вести энергичную борьбу 
протш буржуазной идеологии.

Мысли, изложенные в работе Ленина «Что делать?», были 
подтверждены всем ходом развития революции в Росс»и. 
Созданная Лениным пролетарская партия, выражающая ко
ренные интересы рабочего класса, выполнила свою великро 
миссию: внесла социалистическое сознание в ряды пролета
риата и привела его к всемирно-исторической победе.

Преклонение перед стихийностью приводило «экономистов» 
к принижению не только революционней теории, но и полити
ческих задач партии и рабочего класса. «Экоиомнсты» огра- 
нич«1вал1Г задачи рабочего движения только профессиональной 
экономической борьбой с хозяевами и правительством за 
ул^шение условий труда в рамках буржуазного общества. 
Ленин показал, что такая реформистская политика ведет к со- 
хрвиению на длительное время капиталистического наемного 
рабства. Сводить все дело к борьбе рабочих данной профсс- 
сш  за более выгодные условия продажи рабочей силы — это, 
в сущности, еще ие революционная, а только тред-юнионист
ская политика. В отличие от последней, социал-демократи- 
ческая деятельность пролетарской партии направлена на то,

' В. и. Ленин. Соч., т. б, стр. 357.
* Тум же, стр. 364.
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чтобы не только добиться лучших условий продажи рабочей 
но и уничтожить тот общественный строй, который 

заставляет неимущих продавать свою рабочую силу богачам.
Отсюда Ленин делал вывод, что сощ1ал-демократы дол

жны активно взяться за политическое воспитание рабочего 
класса, должны ^воспользоваться теми проблесками полити
ческого сознания, которые заронила в рабочих экономическая 
борьба, для того, чтобы поднять рабочих до социал-демокра
тического политического сознания» Недостаточно пропаган
дировать идею враждебности рабочего класса самодержавию, 
идею противоположности интересов рабочих интересам хо
зяев, а необходимо обличать все в всяческие виды самодер
жавно-полицейского гнета, проявляющегося в самых различ
ных областях жизни и деятельности, и профсссиональпой, 
и общегражданской, и личной, и семейной, и религиозной, н 
научной, и т. п,

«...Идеалом социал-демократа,— писал Ленип,— должен 
быть не секретарь тред-юниона, а народный трибун, умеющий 
откликаться па все и всякие проявления произвола и гнета, 
где бы они ни происходили, какого бы слоя или класса они 
ни касались, умеющий обобщать всс эти проявления в одну 
картину полицейского насилия и капиталистической эксплуа
тации, умеющий пользоваться каждой мелочью, чтобы из-, 
лагать пред всеми свои социалистические убеждевдя и 
свои демократические требования, чтобы разъяснять всем 
и каждому всемирно-историческое значение освободительной 
борьбы пролетариата»

Значительную часть книги «Что делать?» Ленин посвятил 
организационным вопросам, дав и по этим вопросам бой 
«экономистам». Сужая политические задачи пролетариата, 
«экономисты^ умаляли руководящую роль партии в рабочем 
движении, принижали ес организационные задачи. Оми оп
равдывали кустарничество, мелкий практицизм и разоб
щенность местных организаций. Ленин вновь всестороннс 
обосновывает задачу создания мощной, иентрализованиой, 
сплоченной организации революционеров. Для этого нужно, 
указывал он, чтобы среди массы партийных практиков вся
кое поползновение принизить политические задачи и размах 
организационной работы встречало осуждение и презрение. 
«„.Наша задача — нё защищать принижение революционера 
до кустаря, а поднимать кустарей до револк>ционеров»

’ в. и. Ленин. Соч., т. 5, стр. 386.
» Там же. стр. 39;̂ .
3 Тем же, стр. 436.
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Так Ленин идейно, разгромил «экономизм», как идеологию 
осшортунизма, хвостизма, самотека.

Разоблачая оппортунизм «экономистов» в организацион
ных вопросах, Ленип разработал план оргапизациониого по
строения партии. По этому плану партия должна состоять 
т»з двух частей: узкого круга руководящих работников, глав
ным образом п^фессиональиых революционеров, и широ
кой сети местных партийных организаций, окруженных со
чувствием и полчдержкой трудящихся масс.

В произведепии «Что делать?» Лепип, развивая идеи 
Маркса и Энгельса о пролетарской партии, заложил основы 
учения о партии нового типа. Эти идеи были горячо воспри- 
!(яты социал-демократическими организациями в России. 
«Везде,— писал один из агентов «Искры»,— оперирую ленин
ским плугом, как самым лучшим, произаодительпым возде
лывателем почвы. Он прекрасно сдирает кору рутипы. раз
рыхляет почву, обещающую произвести злаки. Раз повстре
чаются на пути .плевелы^ посеянные «Рабочим Делом», он 
всегда уничтожает их с корнем» Петербургский комитет 
РСДРП в своем заявлении о присоединении к тактическим 
взглядам и организациопным идеям «Искры» указывал, что 
он «пришел к убеждскшо, что надо закончить, выражаясь 
словами авгорэ брошюры «Что делать?», ликаидашю пе
риода кустарничества, периода местной раздробленности, 
организацирнного хаоса и программной разноголосицы» 
Московский комитет выразил благодарность автору «Что де
лать?». Тульский комитет сообщал, что только после появле
ния книги Ленина «настоящая позиция и цель «Искры» были 
поняты комитетом и наиболее сознательными рабочими». Си
бирский союз писал: «Книга Ленина «Что делать?» произ
водит сильное впечатление на действующих социал-демокра
тов и завершает в отношении организационных и тактиче
ских вопросов победу взглядов «Искры»».

Ленина особетю интересовало отношение рабочих к его 
книге. Так, в июле 1902 года он писал И. И. Радченко в Пе
тербург: «Уж очень обрадовало Ваше сообщение о беседе с 
рабочими. Нам до последней степени редко приходится полу
чать, такие письма, которые дейстмтельно придают массу бод
рости. Передайте это непременно Вашим рабочим и передайте 
им нашу просьбу, чтобы они и сами писали нам не только  
д л я  печати,  а так, для обмена мыслей, чтобы не терять 
связи друг с другом и взаимного понимания. Меня лично

> ЦПА ИМЛ. Фонд 2, оп. I, ед. хр. 782, л. 28.
* «Искра», 1902. Л» 26, 15 октябри.
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особенно интересует при этом, как отнесутся рабочие 
к «Что делать?», ибо отзывов рабочих я еще не получал»*.

Книга Ленина в значительной мере способствовала сплоче
нию социал-демократических комитетов в России вокруг «Иск
ры» и сыграла огромную роль в подготовке II съезда РСДРП. 

-  Деятельность Ленина за границей
Руководство искров- бида подчинена задачам партийной 
сними организациями работы в России, развертыванию 

в  РОССИИ рабочего и крестьянского движения.
Ленип был тесно связан с партийными организациями Рос
сии. Его многочисленные письма местным организациям были 
образцом конкретного руководства. В них он давал указа
ния, советы, помогал исправлять ошибки и недостатки в ра
боте. В сентябре 1902 года Ленин посылает Петербургской 
организации «Письмо к товарищу о наших организационных 
задачах», в котором подробно разъяснял искровские прин
ципы построения партии нового типа, развитые им в статье 
«С чего начать?» и в книге «Что делать?». «Писыло к това
рищу» было практической программой перестройки всей пар
тийной работы на искровских началах, призывало искровцев 
превратить каждый завод в крепость рабочей партии. Напеча
танное на гектографе «Письмо к товарищу» в копиях ходило 
по рукам, широко распространялось в социал-демократиче
ских оргашзацйях. В январе 1904 года оно было опубл«ко-' 
вано ЦК РСДРП в виде отдельной брошюры с предисловием 
и послесловием Ленина.

Большой радостью для Ленина были встречи с рабочими, 
агштами «Искры», приезжавшими из России. Обращаясь к 
Ленину за советами, они получали от него исчерпывающие от
веты по всем насущным вопросам, разъяснение неотложных 
задач. В беседах с бежавшим из екатеринославской тюрьмы 
И. В. Бабушкиным Владимир Ильич наметил ближайшие за
дачи искровских организаций в России. Агенты «Искры» от
мечали, что беседы с Лениным были для них настоящей мар
ксистской школой.

Напряженная и неутомимая деятельность Ленина по строи
тельству партии принесла свои плоды. Ленинская «Искра» 
сыграла решающую роль в борьбе за марксистскую партию.

«Искра» была центром объединения сил, иослитания и 
сплочения социал-демократических организаций в общерос
сийскую боевую централизованную пролетарскую партию с 
марксистской программой, революционной тактикой, единой 
волей и железной дисциплиной. Искровские организации, пре

• В. И. Ленин. Соч., т. 36, стр. 86.
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творяя в жизнь указания Ленина о соединении социализма с 
рабочем движением, руководили борьбой рабочего класса. 
Они несли лозунги революции в рабочие массы, организовы
вали и направляли их борьбу. Широкая волна стачечного 
движения, прокатившаяся по стране в 1901—1903 годах, «Обу
ховская оборона» в Петербурге, стачки в Москве, Батуме, 
Ростове-на-Дону, Баку, Тифлисе, Одессе, Киеве, Екатериио- 
славе и других городах показали, как глубоко революционные 
идеи ленинской «Искры» воспринимаются рабочим классом. 
Ленин впоследствии указывал: «Весь цвет сознательного про
летариата стал на сторону «Искры»»

_  Деятельность «Искры> встревожила
Л о н д о н , П а р и ж , Ж е н е в а  ц а р ь к у , ^  охранку. Немецким и цар
ским полицейским ищейкам удалось напасть на след газеты. 
Тогда редакция по предложению Ленина избрала местом из
дания газеты Лондон. 30 марта (12 апреля) 1902 года Ленин 
и Крупская выехали из Мюнхена; по дороге в Лондон они 
остановились в Кёльне, где осмотрели знаменитый Кёльнский 
собор, затем в Льеже, ненадолго заехали в Брюссель.

В Лондоне при содействии английских социал-демократов 
было налажено печатание «Искры». Англичане гостеприимно 
предоставили свою типографию для «Искры». Позднее Вла
димир Ильич вспоминал, что редактору английского прогрее- 
сивного органа «Justice» («Справедливость») Гарри Квелчу 
«пришлось для этого «потесниться»; ему отгорожен был 
в типографии тонкой дощатой перегородкой уголок вместо 
редакторской комнаты. В уголке помещался совсем ма
ленький письменный стол с полкой книг над ним и стул. 
Когда пишущий эти строки посещал Квслча » этом «редак
торском кабинете», то для другого стула места уже ие нахо
дилось...»*.

Ленин и Крупская жили в Лондоне под фамилией Рихтер 
сначала в меблированных комнатах, а потом сняли две ком
наты в небольшом доме, недалеко от Британского музея. 
Первую половину дня Владимир Ильич работал в библиотеке 
музея,, где в свое время работал и Карл Маркс, а вторую — 
дома. В свободное время он наблюдал жизнь Лондона, 
любил, за^раясь  на верх омнибуса, ездить по городу. Он 
нередко бывал в рабочих районах, изучил быт и на
строения рабочих, посещал их собрания и митинги. Владимир 
Ильич внимательно знакомился с английским рабочим дви
жением.

' в. и. Ленин, Соч., т. 21, стр. 301. 
» В. И. Ленин. Соч.. т. 19, стр. 333.
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в  Лондоне Ленин продолжал заниматься совершенствова
нием своих знаний английского языка. Через объявления ои 
нашел англичан, которые стали заниматься с ним и Надеж
дой Константиновной английским языком в обмен на уроки 
русского языка.

В конце июня 1902 года Владимир Ильич ездил во Фран
цию, чтобы увидеться с матерью и старшей сестрой и отдох
нуть немного от напряженной обстановки в редакции. Не
сколько недель он провел с родными па северном берегу 
Франции, в местечке Логиви. Большой радостью для него 
была встреча с матерью. Он горячо желал, чтобы мать жила 
с ним, но она всегда находилась с тем из детей, кто больше 
всего нуждался в ее помощи. А необходимость в такой по
мощи была частой: то один, то другой член семьи Ульяновых, 
иногда даже несколько одновременно, подвергались в России 
аресту или ссылке.

В этот период большое внимание Ленин уделял пропаганде 
марксистской аграрной программы и критике программы .и 
тактики мелкобуржуазной партии эсеров. Он делал это в свои» 
печатных работах и устных выступлениях. Эсеры проповедо
вали реакционные взгляды либеральных народников. Объяв
ляя себя социалистами, эсеры, как показал Ленин, принижали 
«свой якобы социализм до уровня самого дюжинного мелко
буржуазного реформаторства» *, своей аграрной программ&й' 
они вводили в заблуждение крестьян.

Лепин разоблачал вред, который эсеры наносили русскому 
революционному движению. С рефератом против эсеров оц вы
ступил на собраини русских политэмигрантов в Париже. 
Позднее, осенью 1902 года, оп выступал с такими рефера* 
тами в ряде городов Швейцарии (Лозанне, Женеве, Берне, 
Цюрихе), а также в Лондоне и Льеже.

В феврале 1903 года Ленин читал в Русской высшей школе 
оби1ественпых паук в Париже лекции на тему «Марксистские 
взгляды па аграрный вопрос в Европе и в России». В^лсшая 
пжола была организована легально для русских студентов, 
проживавших за границей. Руководители школы проявляли 
открытую неприязнь к революционным марксистам, явно сим
патизируя народникам и эсерам. Но авторитет Владимира 
Ильича как теоретика аграрного вопроса был настолько велик, 
что совет профессоров, под давлением слушателей школы со
циал-демократов, действовавших вместе с Парижской искров
ской группой, постановил пригласить для чтения курса лек
ций по аграрному вопросу «известного марксиста Вл.Ильина,-

' В. и, Ленин. Соч., т. 6. стр. 153,



автора легальных книг «Развитие капитализма в России» 
и «Экономические этюды»...» Каковы же были их изумление и 
яамешательство, когда выяснилось, что Ильил и Ленин — 
одно и то же лицо. Руиоводство школы пыталось отменить 
лекции Ленина, но эти попытки оказались тщетными^ Ст>’- 
денты буриыми овациями реагировали на лекции Ленива 
и говорили потом, что эти лекции были для них настоящим 
праздником,

В первых числах марта Ленин читал реферат на собрании 
русских политэмигрантов, в котором изложил аграрную про
грамму социал-демократов и подверг критике программу эсе
ров. Его выступления имели огромпый успех. Позднее с 
лекциями но аграрному вопросу он выступил в Берне. .

Возвратившись в Лондон, Леиин 18 марта произнес яркую 
речь па огромном митинге рабочих в Уайтчепеле (рабочий 
район Лондона), посвященном годовщине Парижской Ком
муны. На митинге присутствовали также участники Коммуны, 
среди которых была пламенная коммунарка Луиза Мишель, 
выступившая перед собравшимися.

В марте 1903 года Ленин пишет популярную брошюру 
«К деревенской бедноте. Объяснепие для крестьян, чего хотят 
соцкал-демократы». К мысли о необходимости написать бро
шюру для-крестьян его привелн крестьянские выступления- 
1902 года. Ленин тщательно работал над брошюрой, старался, 
чтобы она была как можно понятнее крестьянам. Он писал 
Г, В. Плеханову, что ему очень хочется разъяснить крестья
нам марксистскую идею о классовой борьбе в деревне иа кон
кретных данных о четырех слоях деревенского населения: 
помещики, крестьянская буржуазия, среднее крестьянство и 
полупролетарии вместе с пролетариями. В своей бро!пюре 
Ленин простыми словами разъяснял крестьянам, чего .доби
вается рабочая партия и почему крестьянской бедноте надо 
идти вместе с рабочими. Брошюра Ленина является блестя
щим образцом популярной марксистской литературы.

Обращаясь к деревенской бедноте, он писал: «Мы хотим 
добиться 1ГОВОГО, лучшего устройства общества: в этом но
вом, лучшем обществе ие должно быть ни богатых, ни 
бедных, все должны принимать учас*тие в работе. Не кучка 
богатеев, а все трудящиеся должны пользоваться плодами 
общей работы. Машины и другие усовершенствования должны 
облетать работу всех, а не обогащать немногих на счет мил
лионов и десятков миллионов народа. Это новое, лучшее обще
ство называется социалистическим обществом. Учение о пем. 
называется социализмом» И далее Ленин говорил: «Это —

 ̂В. и. Ленин. Соч., т. 6, стр. 330. - •
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веанкое дело, и на та-кое дело не жалко и всю жнз1№ 
отдать» *.

Вновь и вновь ои подчеркивал необходимость укрепле
ния союза рабочих и крестьян. Развивая эту великую идею, 
он отмечал огромную роль деревенской бедноты в союзе р«)- 
бочего кл^са  и крестьянства^

Брошюра Ленина вышла из печати в Женеве в мае 
1903 года. К ней был приложен текст проекта нрограммы 
РСДРП с вступлением к нему, написанным Владимиром Ильи
чем. Изданная за границей, она нелегально перевозилась п 
Россию, где получила широкое расмространенис; ее изучал« 
в подпольных социал-демократических и рабочих кружках, 
она проникала в деревню, армию и флот. По неполным дан
ным, только за  время с мая 1903 по декабрь 1905 года лени?г- 
ская брошю^^а была доставлена в 75 1гаселенйых пунктов. 
В 1904 году она была переиздана за грающей тиражом 
10 000 эк.1 ., пеодиократко перепечатывалась в России, а в 
1905 году вышла там легально. Один из рабочих, выходец из 
крестьян-бедняков, говорил потом Владимиру Ильичу, что 
после прочтения брошюры «К деревенской бедноте* он стал 
большевиком.

Вестгой 1903 года печатание «Искры» было перенесено в 
Женеву, на чем настояла группа «Освобождение труда*. В на*. 
чале мая Ленин и Крупская выехали из Лондона.

В пригороде Женевы, в рабочем поселке Сешерон, Влади
мир Ильич снял отдельный домик, в котором прожил с семьей 
до осени 1904 года. Дом состоял из трех комнат и большой, 
с каменным полом, кухни. В компаты надо было подниматься 
по деревянной лестнице. В каждой из них стояли стол, про
стая железная кровать, застланная пледом, несколько стульев 
и грубо сколоченные полки для книг. В кухне недостаток ме
бели восполнялся ящиками из-под книг и посуды. Кухня, рас
положенная внизу дома, служила одновременно столовой и 
гостиной: здесь за чашкой чая Ленин подолгу беседовал с то
варищами, любившими бывать в его радушной и дружной 
семье. Агент «Искры» Ц. С. Зеликсон-Бобровская, вспоминая 
о своей встрече с Лениным, отмечала его простоту, сердеч
ность, скромность и жизнерадостность. «Владимир Ильич 
одет был в темко-синюю косоворотку на выпуск, которая 
придавала всей его коренастой фигуре какой-то особо «рос
сийский» вид»*.

 ̂ В; И. Ленин. Соч.. т. 6, стр. 374.
* Воспоминаиия о В, И. Леиине, ч. I, 1986, стр. 240.
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Владимир Ильич заботился о каждом товарище, особенно 
о вновь прибывших, мвогие из котс^шх приезжали за границу 
после побега из есылки или тюрьмы, без средств, часто не имея 
даже сколько-нибудь сносной обуви и одежды. Он хлопотал, 
чтобы приехавший имел жилье, иитание, одежду, и ие успо
каивался до тех иор, пока не был уверен, что тот обеспечен 
самым необходимым. Владимир Ильич был чутким товари
щем, прюетливым и обаятельным человеком. Исключитеньно 
деликатный в отиошеииях с людьми, готовый всегда пря^ти 
на помощь нуждавшемуся в ней, он пфштягивал к себе люд
ские сердца.

Неиссякаемой силой и энергией веяло от Ленина. Он любил 
веселую шутку, хорошую песню, музыку и народные гуляньл. 
Великий трудолюбец, он находил время и на веселый от:дых 
в кругу друзей. Нередко он, Надежда Коистантииовна и това
рищи ездили на велосипедах за город. Бывало и так, что Вла
димир Ильич вместе с женой и ее матерью отправлялся па 
нрогулку иа целое воскресенье. Об одном из таких воскресных 
дней он гайсал; «Погуляли отлично, воздух нас всех опьянил, 
точно детей, и я потом отлеживался,, как от слбирской охоты. 
Мы вообще насчст гуляний не Б^мах. Единственные из всех 
здешних товарищей, изучающие все окрестности города, это 
мы. Находим раэш ^ «дер1№енские» трохгиики, эяаем ближние 
места, собираемся я подальше прокатиться. Я себя хорошо 
чувствую последнее время, работаю регулярно и ие страдаю 
от сутолоки»

Вечерами в квартире Леиина иногда собирались товарищи. 
Пели песни — «Интернационал», «Марсельезу», «Варша
вянку», «Замучен тяжелой неволей», «На старом кургане 
в широкой степи», «Дубииушку», «Ревела буря», «Славное 
море, священный Байкал», «Есть на Волге утес» и другне. 
Со всеми вместе увлеченно пел и Владимир Ильич.

Во &ремя прогулок, за вечерним чаем, в дружеской беседе 
Владимир Ильич оживлеп1ю говорил о литературе, о своих 
любимых шсателях: Черпыщевском, Салтыкове*11кдринс, Не
красове. Собеседники поражались его литературным иозна- 
ииям; он мог наизусть читать поэмы Некрасова, тонко пере
давая глубину содержания и красоту стиха, прекрасно знал 
произведения Пушкина, Лермонтова, Толстого.

Живя вдали от России, Владимир Ильич очень сильно то
сковал по родине. Эта тоска нередко звучала в его письмах 
к матери. В слякотный зимннй мюнхенский вечер он вспо
минал о настоящей русской зиме, о санном иутн и морозном

' В. И. Лент. Соч., т. 37, стр. 280.
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воздухе; в Лондоне он мечтал; «Хорошо бы летом на Волгу!»; 
8 горах. Швейцарии солнце, снег и салазки напоминали ему 
«руссюсй хороший зимний денек». Он вспоминал русские про
сторы, родное Поволжье и могучую природу Сибири. Узнав 
из газет о постановке Художественным театром пьосы А. П. Че
хова «Три сестры», он проявил к ней живой интерес, спрашивал 
мнение родных о пьесе. «Превосходно играют в «Художе
ственном— общедоступном»,— писал он,— до сих пор вспоми
наю с удовольствием свое посещение в прошлом году...»*. 
В другом письме он пишет, что ему хотелось бы сходить 
в Художественный театр посмотреть «На дне». Он сообщает 
матери о большом удовлетворении от последней симфо
нии П. И. Чайковского (Symphonie pathétique), которую 
ему удалось услышать в концерте.. Где бы ни был Ленин за 
границей, ои всегда вспоминал Россию.

На II РГПРП «Искра» приобрела
огромное влияние из русские коми

теты РСДРП. «Экономизм» был идейно разбит. Период раз
брода, шатаний подходил к концу. Победа ленинского плана 
заложила фундамент сплоченной, боевой пролетарской пар
тии, которая стала образцом для международного револю
ционного рабочего движения.

Сплотив вокруг «Искры» партийные организации России, 
Ленин ставит вопрос о необходимости созыва П съезда пар
тии н развертывает огромную подготовительную работу. 
Предвидя, что подготовка к съезду и сам съезд пройдут в об
становке острой идейной борьбы, он разъяснял русским мар
ксистам важность предстоящего съезда и необходимость при- 
пятня им искровской программы и искровских организацион
ных принципов. Владимир Ильич тщательно готовился к тому, 
чтобы дать бой противникам «Искры» и всякого рода оппор
тунистическим элементам.

В середине августа 1902 года Ленин провел совещание с 
представителями Петербургского комитета РСДРП, русской 
организации «Искры», «Северного союза РСДРП», на кото
ром было создано искровское ядро Организационного коми
тета (OK) по созыву И съезда партии. По инициативе Ленина 
на совещании представителей социал-демократических, коми
тетов в Пскове в ноябре был образован Организационный 
комитет, преобладающее большинство членов которого со
стояло из искровцев.

Рук^одиммй Лениным, Организационный комитет провел 
большую работу по подготовке съезда. В первой половине

> В. И. Ленин. Соч.. т, 37,‘стр, 345.
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декабря Ленин разрабатывает и сообщает проект порадка 
дня II съезда РСДРП Организационному комитету и опре
деляет его ближайшие задачи. Он намечает список вопросов, 
на которые следовало ответить в докладах комитетов и групп 
РСДРП на II съезде партии. В январе 1903 года в «Искре» 
было опубликовано «Извещение об образовании «Организа
ционного комитета»» с послесловием Ленина, в котором под
черкивалось, что самой насущной, требующей немедленного 
решения задачей русских социал-демократов является объ
единение, восстановление целостности партии на почве стро
гого принципиального единства. В письмах органиэвциям и 
агентам «Искры» в России Ленин готовил искровцев к пред
стоящей борьбе на съезде, настоятельно советовал посылать 
на него надежных, проверенных, стойких революционеров.

Еще до открытия съезда в Женеву стали съезжаться де
легаты. Ленин часто и обстоятельно беседовал с ними, рас
спрашивал о положении дел на местах, обсуждал многие 
съездовские вопросы. Он разработал регламент и порядок 
дня съезда, составил проект устава партии, с которым познако
мил членов редакции «Искры» и делегатов, участвовал в собра
ниях последних для того, чтобы выработать единство взглядов. 
Он написал план доклада съезду о деятельностц органи
зации «Искры», а такж^ проекты резолюций: о демонстра
циях, о месте Бунда в РСДРП, об отношении к учащейся 
молодежи, о партийной литературе, об экоиомическрй борьбе, 
о 1 Мая, международном конгрессе, терроре, пропаганде, 
распределении сил. Незадолго до съезда он написал статью 
«Ответ на критику нашего проекта программы», в которой 
обосновал аграрную часть гфограммы партии. Статья была 
напечатана в брошюре «Об аграрной программе Икса. Ответ 
иа критику нашего проекта программы Н, Леиина», роз
данной делегатам М съезда вместо доклада по аграрному во- 
поросу.
• II съезд РСДРП состоялся 17(30) июля — 10(23) августа 

1903 года. С глубоким волнением и нетерпением ожидал 
Ленин открытия съезда, о котором он страстно мечтал, как 
о событии исторической важности. Вначале съезд заседал в 
Брюсселе, но из-за преследований со стороны бельгийской по
лиции он был вынужден прервать свою работу и продолжить 
ее в Лондоне. В целях конспирации съезд в Брюсселе проис
ходил в помещении мучного склада. Большое окно склада 
было завешено красной материей. Поднявшись на импровизи
рованную трибуну, Г. В. Плеханов торжественно открыл 
съезд и с волнением произнес свою речь. Волнением и ра
достью были охвачены все присутствовавшие.
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Если на Г съезда было всего 9 делегатов, то на II их 
было 43 с 51 решающим голосом и 14 с совещательным. Де^ 
легаты представляли 26 партийных орга»Ш}ац11й. В порядке 
дня съезЦа стояло 20 вопросов, из них важмейшими были: 
программа партии, организация партии (yтвep^кiK?и»e устава 
РСДРП), выборы Центрального Комитета и редакции Цен
трального Органа.

Для руководства работой съезда было избрано бюро (пре
зидиум) в составе председателя — Г. В. Плеханова и двух 
вице-председателей — В. И. Ленина и П. А. Красикова. Ленин 
вошел также в состав основных комиссий: программной, устав
ной и мащатной. Он вел подробнъкй дневник заседамнй съезда, 
выступал почти по всем вопросам порядка дня; а Яротоколах 
съезда зафиксировано свыше ста двадцати его выступлений, 
закечаииА и реплик.

С первого же дня иа съезде качалась борьба между рево
люционными марксистами и ошортунистическими элемен- 
та«и. Первые были представлены сторонниками Ленина — 
твердыми искровцами, вторые ̂—неустойчивыми «мягкими» 
искровцами, «экономистами», бундовцами и колеблющимися 
между искровцами и антиискровцами центристами — «бо
лото», как называл их Ленин.

Ленин и шедшие за шм искровцы развернули на съезде 
последовательную борьбу за победу идейных, тактических и 
организационных принципов «йскры», за моволитиую и бое
вую партию, партию нового типа, в корне отличную от запад- 
ноевреиейских социал-демократических партий, в которых 
1||(рнв уживались революционеры и оппортунисты. Ленин и 
иекровцы @тстаива№ на съезде создание такой партии, кото
рая являлась бы передовым, сознательным, организованным 
отрядом рабочего класса, вооружеииым революционной тео
рией, знанием законов развития общества и классовой борьбы, 
опытом революционного движения. Вместе с В. И. Лениным 
на съезде выступал Г. В. Плеханов, хотя и проявлял при этом 
некоторые колебания. Оба в период съезда значительно сбл»1- 
зились. Как и до съезда, Плеханов боролся против «экономии 
стов»: он решительно защищал положения, выдвинутые 
Лениным в книге «Что делать?». Выступая против «эконо
миста» Акимова, Плеханов говорил: «он во что бы то ни стало 
хочет развести меня с Лениным. Но... я не стану разводиться с 
Лениным и надеюсь, что ион не намерен разводиться со мной» ’.

Важнейшим делом съезда было прияятие программы пар
тии, обсуждешм которой проходило в острой борьбе. Ошюр-

' Второй съезд РеДРП. П^ютеколы, М., стр. Ш7.



тушсты обрушились на корешые Пушкины марксистской 
программы. Бундовец Либер и «экономисты» Акимов и Мар
тынов выступили против шшючения в программу положения 
о диктатуре пролетариата. Тве>рдые искровцы во главе с 
Лениным отсггшвали революциоаную программу, идею дик
татуры пролетариата, союз рабочею класса и крестьянсгаа, 
право нащий »а са»№опред€лемие и пролетарский штериа- 
ционализм. Непримиримая бор>ба Ленина увенчалась успе
хом — съезд утвердил искровскую пр^рамму. Впершие в ис
тории международного рабочего движения носле смерти 
Маркса и Энгельса была принята револ^ющюшая прскграмма, 
в которой, по настояшю /^нина, борьба за даистат^у проле
тариата выдвигалась как основная задача партии рабочего 
класса.

Ленин выступил на съезде с докладом по вопросу об 
уставе иарти«!. В предложенном им проекте устава нашли 
яркое выражение оргаризац4юш1ые принципы боевой» рево- 
люциоиной» цеитрадазова1Ш0й, дисциялинироваиной партии 
пролетариата, способной довести рабочий класс на завоева
ние власти. Обсуждение устава партии вызвало горячие 
споры. Особенно резкие разногласия выявились при обсужде
нии его первого, яараграфа, определявшего, кто может быть 
члевом партии.

Ленниская формулиро^а первого параграфа устава гла
сила, что членом партии может быть всякий, признающий ее 
программу и поддерживающий партию как материальными 
средствами, так и личпым участием в одной из партийных 
организаций. Эта формулировка была рассчитана на то, чтобы 
в партию принимались лишь деятельные, дисциплинироваииыр 
и сознательные борцы за дело рабочего класса, а случайным, 
неустойчивым элементам доступ в партию был затруднен.

Отстаивая свою формулировку первого параграфа устава 
партии, Ленин говорил: «Лучше, чтобы десять работающих 
не называли себя членами партии (действительные работники 
за чинами не гонятся!), чем чтобы один болтающий имел право 
и возможность быть членом партии»'. «Наша задача,— ука
зывал он,— оберегать твердость, выдержанность, чистоту 
нашей партии. Мы должны стараться поднять звание и зна
чение члена партии выше, выше и выше...» ®

Ленин боролся за создание партии, которая была бы спо
собна привести рабочий класс к установлению диктатуры про
летариата. Формулировку первого тараграфа устава яартии

' В. И. ЛеНин. Соч., т. 6. стр. 458.
* Там же, стр. 459.

К>5



он неразрывио связывал с вопросом борьбы за диктатуру про
летариата.

Против ленинского принципа членства в партии выступил 
Мартов, поддерживаемый Аксельродом, Засулич, Троцким и 
всей откровенно оппортунистической частью съезда. По мар-- 
товской формулировке первого параграфа устава РСДРП 
член партии мог и не состоять в партийной организации, до
статочно, если он будет оказывать ей регулярное личное со
действие под руководством одной из партийных организаций. 
Такое толкование членства в партии означало, что партия 
является чем'Т )̂ расплывчатым и неоформленным, что всякий 
может сам зачислять себя в партию и не обязан подчиняться 
партийной дисциплине. Формулировка . Мартова принижала 
зиачение члена партии, открывала настежь двери партии не
устойчивым, непролетарским, оппортунистическим элементам, 
вела к созданию не революционной^ а реформистской партии.

Формулировка Мартова и выступления его едииомышлен- 
ников отражали их отношение к главному вопросу — вопросу 
о дактатуре пролетариата. Все они считали победу дик
татуры пролетариата делом далекого будущего. Троцкий 
заявлял на съезде, что эта победа станет возможна лишь 
тогда, когда рабочий класс будет составлять «большин
ство нации». Поэтому им и не нужна была боевая, револю'-, 
ционная партия, необходимая для обеспечения победы дик
татуры пролетариата.

Ленинскую формулировку первого параграфа устава пар
тии отстаивал Г. В. Плеханов. Он горячо восстал против Мар
това, заявляя, что его формулировка открывает двери оппор- 
тукистам. «Правда на стороне Ленина»,— утверждал Плеха- 
но)8. Но Мартоба поддержали «экономисты», бундовцы, 
«мягкие» искровцы и «болото». Незначительным бачьшинст- 
вом прошла его формулировка. И это было не случайно, ибо, 
как указывал Ленин, формулировка Мартова делала шаг к 
оппортунизму.

В связи с обсуждением вопроса об уставе партии Ленин 
и его сторонники подвергли резкой критике национализм бун
довцев, которые предлагали разделить рабочих в партийных 
организациях по национальному признаку, что неизбежно 
привело бы к расколу единой интернациональной партии. 
Ленин строил партию на принципах пролетарского интерна
ционализма» считая его важнейшим условием воспитания про
летариев всех наций в революционном духе и сцлочеиин их в 
единую боевую партию. Бундовцам на съезде был дан реши
тельный отпор. , .
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Ожесточенная борьба развернулась на съезде при выборах 
руководящих центров партии — Центрального Комитета и 
редакции Центрального Органа. Вопрос о составе руководя
щих учреждений партии Ленин считал вопросом первостепен
ной важности. Он полагал, что в Центральный Комитет 
должны быть избраны твердые и последовательные револю
ционеры, Оппортунисты же старались протащить в партийные 
центры своих сторонников. Меньшинство съезда, возглавляе
мое Мартовым, при выборах редакции ЦО настаивало на том, 
чтобы сохранить весь прежний состав редакции (шестерку). 
Ленин же предлагал избрать редакцию из трех человек. Ста
рая шестерка была абсолютно неработоспособна, за три года 
она ни разу не собиралась в полном составе. Аксельрод 
постоянно отсутствовал и не работал — для 45 номеров газеты 
он дал 3 или 4 статьи, Засулич и Потресов никогда не вели 
редакторской работы. С 46-го по 51-й номер «Искру» редак
тировали только Ленин и Плеханов. Было совершенно оче
видно, что редакция в таком составе оставаться ие может. 
Ленин отмечал, что перенесение на съезд вопроса об утверж
дении старой редакции было нелепым провоцированием иа 
скандал.

Леииш на спьезде поддерживали представители .крупней
ших партийных комитетов: Петербургского, Московского, Ба
кинского, Донского» Киевского, Одесского, Тульского и «Се
верного союза». Ввиду того, что часть опвортуяистов, в том 
числе бундовцы, из-за провала их предложений ушли со 
съезда, соотношение сил на нем изменилось в пользу твер
дых искровцев, ставших теперь большинством съезда.

Благодаря решительности и высокой принципиальности 
Ленина, победу на съезде одержали твердые искровцы. По 
их предложению редакция Центрального Органа партии и 
Цеитральный Комитет были избраны в составе двух троек. 
Редакция была избрана в составе — Ленина, Плеханова и 
Мартова, ЦК — Кржижановского, Леигника и Носкова.

Высшим учреждением партии, согласно уставу, приня
тому П съездом, признавался Совет партии, в задачу которогг» 
входило согласование и объединение деятельности Централь
ного Комитета и редакции Центрального Органа, а также 
восстановление этих учреждений в случае, если состав одного 
из них выбудет. Совет партии состоял из пяти членов— два 
от редакции ЦО и два от ЦК. Пятый член — Плеханов — был 
избран на съезде, он же являлся председателем Совета. 
Лёнин входил в Совет от редакции «Искры».

Сторонников Ленина, получивших большинство голосов 
при выборах руководящих органов партии, стали называть
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большевиками, протишиков Ленина— меньшевиками. Ра
скол искровцев был одним из глав1шх политических резуль
татов П съезда. Большинство их стояло за принципы и так
тику «Искры», меньшинство же повернуло к оппортунизму. 
Таким образом, в партии появились две обособленные группы; 
одна — революционная, большевистская, другая — оппортуни
стическая, меньшевистская.

«Большевизм существует, как течение политической мысли 
и как политическая партия, с 1903 года»',— писал впослед- 
ствин Ленин.

Борьба на съезде была решительной и открытой, Ленин 
приводил потом свой разговор па съезде с одним из делегатов 
«центра». ««Какая тяжелая атмосфера царит у нас на 
съезде!» — жаловался он мне.̂ —«Эта ожесточенная борьба, 
эта агитация друг против друга^ эта резкая полемика, это 
нетоварищеское отн<ш№Ш1еЦ^ «Какая прекрасная вещь — 
наш съезд?» — отвечал я «му.— Открытая, свободная барьба. 
Мнения высказаны. Оттенки обрисовались. Группы пачети- 
лись. Руки подняты. Решение принято. Этап пройден. Впе
ред!— вот это я понимаю. Это — жизнь. Это — не то, что 
бесконечные, нудные интеллигентские словопрения, которые 
кончаются не потому, что люди решили вопрос, а просто по
тому, что устали говорить...»

Товарищ из «центра» смотрел на меня недоумевающими 
глазами и пожимал плечами. Мы говорили на разных языках» К

II съезд РСДРП создал боевую, революционную мар
ксистскую партию рабочего класса России. В этом его огром
ное истормческое значение.

Ленин выступил как организатор революционной мар
ксистской партии, в создании которой пришлось идти новыми, 
самостоятельными путями. Строя паргаю, русские марксисты 
имели перед собой два типа организации: западноевропей
ские социал-демократические партии и организации русских 
револкщнонных народников 70-х годов. Ни тот, ни другой 
тип не отвечал ленинским взглядам иа задачи и характер 
деятельности марксистской революционной партии. Западно
европейские социал-демократические партии, приспосо^ен- 
ные к условиям легальности и парламентской б о р ь^ , шаг за 
шагом отходили от революционности и скатывались иа пози
ции социал-реформизма. В них все сильнее сказывался раз
рыв между теорией и ирактикай, между словом и делом, их 
разъедала ржшчяна оппортуянзма. Организации же русских

> В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 8.
*  А. И. Ленин. Соч., т. 7, стр. 320.
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(«»олюциаиных »ародннков носили заговоршический харак> 
гер, опирались на неправдльную теорию, были оторва1 1Ы от 
массового движения. Оба эти тина организации не могли слу
жить образцом для создаваекюй в России революционной 
пяртии рабочего класса. Еще в 1899 году Ленин писал:

«История социализма и демократии в Западной Европе, 
история русского революционного движения, опыт нашего 
рабочего движения,— таков тот материал, которым мы 
должны овладеть, чтобы выработать целесообразную органи- 
чацию и тактику нашей партии. «Обработка» этого материала 
должна быть однако самостоятельная, ибо готовых образцов 
нам искать негде...»'

II съезд РСДРП явился поворотным пунктом в м«ров®м 
рабочем движении. Титаническая борьба Ленина за создание 
революционной пролетарской партии в России, партии нового 
типа, пршципиально отличающейся от реформистских партий 
и  Интернационала, увенчалась ш  съезде успехом.

Благодаря деятельности Ленина и его соратников, важ
нейший политический вопрос, выдвииутый ко времени 
П съезда РСДРП всем ходом рабочего движеиня в Росши 
на первый план,— победит ли в ием идеология революцион
ного марксизма или же оно пойдет по пути нодчвнеиия бур
жуазной идеологии,— был решен в пользу ревояюци€»№Ого 
мвркейаш!. Победа гениального ленинского плана соадания 
реполюциоиной марксистской партии — партии социальной 
революции и диктатуры пролетариата — показала, что в лице 
Ленина российский и международный пролетариат имеет 
великого теоретика, продолжателя дела и учения Маркса и 
Энгельса, выдающегося стратега революции, прозорливо ви- 
дяи1его перспективы развития рабочего движения.

После окончания работы П съезда Ленин вместе с больше- 
виками-делегатами посетил могилу Карла Маркса на Хайгет- 
ском кладб»ще. Вскоре Лени« выехал из Лондона в Женеву. 

_ ,  Борьба внутри партии после П съез-
Борьба после съезда разгорелась с новой силой. По

терпев на съезде поражение, меньшевики всячески старались 
сорвать его решения и захватить в свои руки центральные 
учреждения партии. Ленину было ясно, что м€сто старых, уже 
разбитых оппортунистов, место «экономистов» заняли в пар
тии новые оппортунисты — меньшевики.

Наивысшей точкой раскольнических, дезорганизаторских 
действий меньшевистской оппозиции против центров парти« 
явился II съезд «Заграничной лиги русской революиишшой

> В. И. Лт т . Соч.. т. 4, стр. 197.



социал-демократии», состоявшийся в октябре 1903 года в Же
неве. Ленин выступал на съезде Лиги с докладом о II съезде 
партии. Ои дал решительный отпор Мартову и его приспеш
никам, йспользовавшим съезд Лиги для беззастенчивой лжи 
и клеветнических выпадов против большевиков. Заявив про
тест против недостойных действий Мартова, извращавшего 
содержание работы II съезда РСДРП и смысл происходив
шей на нем борьбы, Ленин, большевики ушли с заседания 
съезда Лиги, отказавшись участвовать в дальнейших прениях 
но этому вопросу.

Плеханов потребовал включения в состав редакции 
«Искры» всех старых редакторов-меньшевиков, отвергнутых 
съездом. Таким образом, он перешел на сторону меньшеви
ков. Ленин считал недопустимым пересматривать решение 
партийного съезда в угоду кружковщине, он требовал ува
жения к решениям съезда. Он решил выйти из редакции 
«Искры» с тем, чтобы укрепиться в ЦК партии и с этой по
зиции бить оппортунистов. Ленин подал заявление о том, что 
ие состоит более в редакции, и просил поместить это заявление 
в «Искре». Начиная с № 52 «Искра» переходит в руки мень
шевиков. Вместо старой, ленинской «Искры» появилась но
вая, оппортунистическая «Искра», в которой меньшевики от
крыли злобную кампанию против Ленина, против большевиков.

В двадцатых числах ноября Ленин был кооптирован в со
став Центрального Комитета, Он внес в ЦК проект заявле
ния с протестом против кооптации Плехановым в редакцию 
«Искры» бывших редакторов-меньшевиков. В первой попо- 
№не декабря Лепин написал в редакцию меньшевистской 
«Искры» открытое письмо «Почему я вышел из редакции 
«Искры»?», которое редакция трусливо отказалась поместить 
ц газете. Ленину ничего иного не осталось как издать письмо 
отдельным листком и переслать его в Россию.

Во второй половине января 1904 года Ленин пишет проект 
обращения «К членам партии», в котором критикует оппор
тунистические взгляды меньшевистской «Искры». Ему при
шлось вести упорную борьбу против меньшевиков и в Совете 
партии, куда он теперь входил как представитель Централь
ного Комитета. Эта борьба дошла до того, что Ленин был 
вынужден временно оставить Совет. Было совершенно ясно, 
что меньшевики стремятся захватить в свои руки и ЦК, 
о чем Ленин предупреждал большевиков в России, требуя 
начать в местных комитетах подготовку к созыву III съезда 
па^ии.

Лишенный такого важного средства общения с партией, 
как газета, Ленин поддерживал связь с партийными органи-
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эациями перепиской,' доходившей до 300 писем в месяц. Его 
письма были проникнуты возмушением против дезорганизато
ров партии и полны твердой уверенности в победе партийности.

Ill uwrm Деэоргаиизаторская, раскольниче-
«шаг ■перед, деятельность меньшевиков,

два шага назад» подрыв партийности и партийной
дисциплины угрожали самому существованию революционной 
марксистской партии в России. Необходимо было разоблачить 
оппортунизм меньшевиков в организационных вопросах, дать 
полное и всестороннее изложение организационных принци
пов партии, защитить ее от оппортунистов. Эту задачу Ленин 
выполнил в книге «Шаг вперед, два шага назад (Кризис в па
шей партии)», написанной в феврале — мае 1904 года и из
данной в Женеве в мае этого же года. Готовя книгу, Ле«1си 
тщательно изучил протоколы заседаний и резолюции И съезда, 
сложившиеся на съезде политические группировки, документы 
ЦК и Совета партии.

В книге «Шаг вперед, два шага назад» дан подробный 
анализ всего хода борьбы на втором съезде РСДРП и после 
съезда. Ленин обращает внимание членов партии на два 
центральных пункта; политическое значение деления партии 
ка «большинство» и «меньшинство» и принципиальное значе
ние позиция новой «Искры» по организационным вопросам. 
Исследуя эти два ввпроса; он с неотразимой убедитель
ностью доказал, что «большинство» есть революционное, 
а «меньшинство» — оппортунистическое крыло РСДРП. Оп* 
портунизм «меньшинства» наметился уже в спорах о первом 
параграфе устава партии. Главная задача съезда, указывал 
Ленин, состояла «в создании действительной партии на тех 
принципиальных и организационных началах, которые были 
выдвинуты и разработаны «Искрой»... Искровская программа 
и нанравление должны были стать программой и направле
нием партии, искровские организацнонные планы должны 
были получить закрепление в организационном уставе 
партии»

Такой результат не мог быть достигнут без борьбы. Ленин 
дал анализ политической физиономии главнейших группиро
вок, сложившихся на съезде,— искровцы большинства, иск
ровцы меньшинства и центр («болото»). Он отмечал, что 
без такого анализа нельзя ничего понять в тех расхождениях, 
которые обнаружились среди делегатов по ряду важных во
просов программы, тактик», организаиии и прорывались при 
каждом, даже ничтожном поводе.

• В. И. Ленин. Соч., т. 7, стр. 193.
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Ленин за ш агом вскрывает оппортупистические ша> 
тания и политическую ^схарактерность аитиискровцев и 
неустойчивых, «болотных» элементов съезда. Особенно пол- 
робно он разбирает прения об уставе, в которых оппортунизм 
этих элементов нроявился с наибольшей отчетливостью. Раз
бирая формулировки первого параграфа устава партии, из-за 
кото|ШХ разгорелись дебаты на II съезде, Ленин отмечал, что 
надо дать себе точный отчет о действительном характере тех 
оттенков в воззрениях, какие наметились в этих спорах. Дей
ствительный же характер этих оттенков состоял в иринци- 
пиально различном поюкмании существа самой пролетарской 
партии и ее роли в рабочем движении.

Ленин указывал, что в спорах, происходивших на II съезде 
партии вокруг устава, столшулись стороиники буржуазно-ин
теллигентского индивидуализма со стор1^шками пролетарской 
организакни и дисциплины. Иятересы и взглядал первых вы̂ ра- 
жало оппортунистическое крыло съезда во главе с Мартовым.

Высмеивая положение Мартова ^каждый стачечник должен 
иметь право об^явыгб себя членом партии», Ленин указывал, 
>гго этим положением Мартов сразу доводит свою ошибку до 
абсурда. Прямой и безусловный долг соииал-дсмократии— 
руководить всеми проявлениями классовой борьбы пролета
риата, в том числе и стачками. Но это не значит, что каж
дый стачечник есть член партии. «Именно на примере «гсга- 
чечника» особенно ясно видна разница между революцион
ным стремлением социал-демократически руководить каждой 
стачшй и оппортунистической фразой^ объявляющей членом 
ш рш и каждвго стачечника» *.

Леия9  изобличил позорное поведение меньшевиков после 
съезда. Стремясь отомстить за свое поражение на съезде, за 
предъявленное им обвинение в оппортунизме и интеллигент
ской неустойчивости и сознавая свое бессилие опровергнуть 
это обвинение, меньшевики прибегли к самым низким приемам 
борьбы — к дезорганизации деятельности партии, к срыву ее 
работы.

Характеризуя позицию новой, меньшевистской «Искры» 
как оппортунизм в организационных вопросах, Ленин показал, 
что эта позиция враждебна централизму и строгой пролетар
ской дисциплине: она берет под защиту анархизм и органи
зационную распущенность, широко открывает двери партии 
для мелкобуржуазных, оппортунистических элементов.

В результате деятельдости старой «Иосры» и II съезда 
партии социал-демократическое движение шагнуло далеко

> В. И. Ленин. Соч., т, 7. стр. 241—242.
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нперед: было достигнуто идейное единство, сформулирован
ное в партийной программе и в партийных резолюциях, 
удалось освободиться от традиций кружковой ограничен- 
1ККТИ и замкнутости, собрать вместе десятки самых раз
личных г1̂ упп и создать партию. Теперь же, писал Ленин, 
нас тащат назад, разрушают партию, дезорганизуют партий
ную работу. Старая «Искра» учила революционной борьбе, 
была органом воинсгвуюш€Го марксизма. Новая «Искра» учит 
уступчивости н уживчивости. Старая «Искра» заслужила себе 
почетную нелюбовь и русских и западноевропейских ошорту- 
нистов. Новая «Искра» за проведение дезорганизаторской 
линии получает похвалы от самых крайних оппортунистов.

Ленин показал, что разделение РСДРП на «большинство» 
п «меньшинство» является прямым и неизбежным продолже
нием разделения социал-демократии на революционную и 
оппортунистическую, которое давно появилось в других стра
нах. Характерная черта оппортунизма — неопределенность, 
расплывчатость, неулови-мость. «Оппортунист, по самой своей 
природе, уклоняется всегда от оире;кленной и бесповоротной 
постановки вопроса, отыскивает равнодействующую, вьется 
ужом между исключающими одна другую точками зрения, 
стараясь «быть согласным» и с той и с другой, сводя свои 
разногла>сия к поправочкам!, к еомневшм, к благам и невин
ным пожеланиям и проч. и проч.» •.

Обнажив подли«иук>, оппортуиистическую сущность рос
сийских и западноевропейских отступников от марксизма, 
Лении нанес мои1ИЫЙ удар по всему международному реви
зионизму, что имело огромное значение для развития револю
ционного рабочего движения во всем мире.

Опираясь на идеи Маркса и Энгельса о пролетарской пар
тии, Ленин в книге «Шаг вперед, два шага назад» развивает 
их в цельное и стройное учение применительно к новым усло
виям борьбы пролетариата в период империализма. Согласно 
этому учению,’партия является частью рабочего класса, его 
передовым, сознательным и организованным отрядом, высшей 
формой его организации, его политическим вождем, без на
правляющей деятельности которого невозможно завоевать 
диктатуру пролетариата н построить социалистическое об
щество. При этом Лекин настойчиво доказывал, что «чем 
крепче будут наши партийные организации, включающие в себя 
действительных социал-демократов, чем меньше шаткости и не
устойчивости будет внутри партии, тем шире, разностороннее, 
богаче и плодотворнее будет влияние партии на окружающие

> В. И. Лент. Соч., т. 7, стр. 373.

113



ее, руководимые ею элементы рабочих ммс. Ведь нельзя же 
смешивать, в самом деле, партию, как передовой отряд рабо
чего класса, со всем классом»

В книге «Шаг вперед, два шага назад» Ленин выработал 
твердые нормы партийной жизни, ставшие законом для всей 
последующей деятельности партии. Важнейшими из этих норм 
являются': строжайшее соблюдение всеми без исключения 
членами партии требований партийного устава, единой пар
тийной дисциплины, последовательное проведение принципов 
демократического централизма и внутрипартийной: демокра
тии, всемерное развитие активности и самодеятельности 
широких партийных масс, развертывание критики и самокри
тики. Нормальную деятельность партийных организаций и всей 
партии в целом Ленин считал возможной .только при строгом 
соблюдении принципа коллективности руководства, гаранти
рующего партию от элементов случайности и односторонности 
в принимаемых решениях.

Достойный ответ Ленин дал врагам партии, с злорадством 
наблюдавшим, как пролетарская партия в открытом споре 
вскрывала и обсуждала недостатки и недочеты в своей работе. 
Русские социал-демократы, писал он, достаточно обстре
ляны в сражениях, чтобы, вопреки нападкам врагов, не
уклонно продолжать свою работу самокритики, беспощадного 
разоблачения собственных минусов, которые непременно и 
неизбежно будут превзойдены ростом рабочего движения.

Книгу «Шаг вперед, два шага назад» Ленин заканчивает 
словами, ярко показываюшнми, какую громадную важность 
он придавал организованности рабочего класса, какую вели
кую руководящую силу он видел в революционной пролетар
ской партии.

«У пролетариата нет иного оружия в борьбе за власть, 
кроме организации. Разъединяемый господством анархиче
ской конкуренции в буржуазном мире, придавленный подне
вольной работой на капитал, отбрасываемый постоянно «на 
дно» полной нищеты, одичания и вырождения, пролетариат 
может стать и неизбежно станет непобедимой силой лишь 
благодаря тому, что идейное объединение его принципами 
марксизма закрепллется материальным единством организа
ции, сплачивающей миллионы трудящихся в армию рабочего 
класса. Перед этой армией не устоит ни одряхлевшая власть 
русского самодержавия, ни дряхлеющая власть международ
ного капитала»*.

' в. и. Лент. Соч., т. 7. 289.
* Там же, стр. 383.
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Что дълать?
Набол'Ьвш1е вопросы нашего движешя 

Н. ЛЕНИНА.

. , .П артш вал борьба  придалтъ сарт^я 

силу  я жкэвенвостьр вели'зайШ1<11'ь лок&э&' 
тельствоыъ сд»бо<пи парт^н является вя 
расплывчатость и  п pнтJпл«в iв  р%зки обсзнв- 
чежныхъ гравицъ, ларт1я укр-Ьсляется гЬм ъ, 
Я1 0  очи 1иаетъ сеСя“ . . .  (И з ъ  ттнсьна Л ассаля  
к-ь Мдрксу отъ 24 1юнА 1852 г.).

Ц'1Ьна 1 руб.
Ртви а Мкгк =  2.90 РППО!.

ЗТиТТОАКТ 
Уеги^ УОП л, Н. и ш  НасЬ/, (О. т .  Ь. Н.)

1902

Обложка первого издания книги В, И. Ленина «Ч то  делать?»



Появление книги «Шаг вперед, два шага назад» было встре
чено меньшевиками с озлоблением. Плеханов потребовал 
от ЦК отмежеваться от книги Ленина. Примиренцы в ЦК 
пытались задержать ее печатание и распространение. Горячим 
одобрением встретил)! книгу Ленина партийные организации 
России. Она широко распространялась среди передовых ра
бочих страны. Ее находили при ' арестах и обысках в 
Москве, Петербурге, Киеве, Риге, Саратове, Туле, Орле, 
Уфе, Перми, Костроме, Щнграх, Шавлях (Ковенской губ.) 
л других местах страны. Вооруженные ленинскими оргаян- 
а.'П1ионными идеями, большевики еще теснее смыкали свои 
ряды, совершенствовали формы своей организации.

„  - Ожестоиенная борьба с меньшеви-
Б о р ш а  з а  со зы в  ками дорого стоила Владимиру 

III с'мзда. Ильичу. С самого начала П съезда
| а з е т а  « в п е р е д »  gj.o нервы были напряжены до пре

дела. Он совершенпо перестал спать, волновался, тяжело пе- 
]№живал интриганские приемы борьбы меньшевиков. Крайнее 
переутомление вынудило его временно оставить все дела. 
Вместе с Надеждой Константиновной оп неделю отдыхал в 
Лозанне, а затем они отправились в горы. С мешками за пле
чами бродили они по диким тропинкам, забираясь в самую 
глушь; питались всухомятку, обедали изредка.

«Смена впечатлений,— вспоминала Н. К. Крупская,— 
горный воздух, одиночество, здоровая усталость и здо
ровый соп прямо целительно повлияли на Владимира Иль
ича. Опять вернулись к нему сила и бодрость, веселое на
строение»

После путешествия в горах Леиин и Крупская август про
жили в глухой деревушке около озера Лак де Бре (под Ло
занной). С большим удовольствием Владимир Ильич работал 
н огороде, помогая хозяину дома, швейцарскому крестьянину. 
<1’изический труд на воздухе был для него лучшим отдыхом. 
В этой же деревне жили А. А. Богданов и М. С. Ольминский. 
Обсудив с товарищами план дальнейшей работы, Ленин ре
шил издавать за границей большевистский орган и широко 
развернуть в России агитацию за П1 съезд. Вернувшись 
в Женеву в начале осени, Владимир Ильич переехал из 
пригорода ближе к центру. Ои стал посещать библиотеку 
«Société de lecture» («Общество чтения»), где условия для 
1>аботы были прекрасными. Члены общества редко посещали 
библиотеку, поэтому Владимир Ильич имел там в своем рас
поряжении отдельную комнату, мог при обдумывании статей

• См. В. И. Ленин. Соч., т, 37, стр. 581,
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ходить по привычке из угла в угол, брать с полок книги. Ни
кто и ничто не отвлекало его и не мешало работе.

В это время в России все более назревал революционны^ 
кризис. Уже много месяцев шла русско-японская война, об-, 
нажившая все пороки, всю внутреннюю гнилость царского, 
самодержавия. Ленин пророчески писал, что позорный конец 
позорной войны недалек, что оп усилит революционное воз
буждение в стране и потребует самых решительных, насту
пательных мер от партии пролетариата. И он готовил пар
тию к приближавшейся революции.

Задачи, стоявшие перед партией, все настоятельнее требо
вали быстрейшего созыва III съезда РСДРП. Меньшевики 
продолжали свою дезорганизаторскую деятельность. Восполь
зовавшись шатаниями членов ЦК Л. Б. Красина, В. А. Но
скова и Л. Е. Гальперина, занимавших иримиренческую 
позицию, меньшевики окопались и в Центральном Комитете. 
Теперь в их руках оказались все партийные центры, которые 
они и использовали в своих раскольнических целях. Они имели 
поддержку со стороны лидеров II Интернационала, враждебно 
относившихся к идейным и организационным установкам 
Ленина, большевиков.

Яркой иллюстрацией подрывной, интриганской деятель-, 
ности меньшевиков и поддержки их лидерами П Интернацио
нала является письмо Потресова Аксельроду, написанное в 
мае 1904 года. Получив от Каутского согласие на публикацию 
в «Искре» его статьи против большевиков, Потресов писал 
Аксельроду; «Итак, первая бомба отлита и — с божьей по
мощью— Ленин взлетит на воздух. Я придавал бы очень 
большое значение тому, чтобы был выработан общий план 
кампании против Ленина— взрывать его, так взрывать до 
конца, методически и планомерно... Как бить Ленина, вот во
прос. Прежде всего, мне думается, следует на него выпустить 
авторитетов — Каутского (уже имеется), Розу Люксембург и 
Парвуса... Но как бить затем — всем нам, заполнить ли со
бою «Искру» и в какой мере, если выпустить катлективыый 
памфлет против него... Ваше предложение, потребовать от ЦК 
отозвать Ленина из Совета, едва ли, мне думается, приемлемо 
и, во всяком случае, надо сначала настроить против него 
общественное мнение, и тогда можно будет о чем-либо по
добном подумать»

Не было такой подлости и низости, к которой не прибегли 
бы меньшевики в борьбе против Ленина, большевиков.

* Социал-демократическое движение в России, т. I. М.—Л., 1928, 
стр. 124, 125,
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Находясь формально вместе с меньшевиками в составе 
едпиой РСДРП, батьшевики проводили самостоятельную 
последовательно-революционную линию, отвечавшую ко
ренным интересам пролетариата, крестьянства, всех народов 
России. Решительно и энергично собирал Ленин кадры пре- 
ланных большевизму людей. В августе 1904 года под его ру
ководством состоялось совещание 22-х большевиков, которое 
обсудило вопрос о партийном кризисе и путях выхода из вего. 
Совещание состоялось в окрестностях Женевы. В нем приняли 
участие; В. И. Ленин, Н. К. Крупская, М. С. Ольминский, 
R, Д. Бонч-Бруевич, П. И. и О. Б. Лепешинские, М. Н. Ля
дов, В. М. Величиина, П. А. Красиков, Л. А. Фотиева, 
('. И. Гусев, Л. Кнунянц и другие. Совещание приняло на
писанное Лениным обращение «К партии», ставшее для боль
шевиков программой борьбы за созыв П1 съезда.

Большинство партии выступило против центров, захвачен
ных меньшевиками. На трех областных конференциях боль- 
игевиетских комитетов (Южной, Кавказской и Северной) было 
лзбрано Бюро комитетов большинства, под руководством 
Ленина развернувшее практическую подготовку к П1 съезду 
Партии. В проекте «Извещения об образовании Бюро Коми
тетов Большинства» Ленин писал- «Наш лозунг— борьба 
нартийности против кружковщины, борьба выдержанного ре- 
1ШЛЮЦИОИЙОГО направления против зигзагов, путаницы и воз- 
нрата к рабочедельству, борьба во имя пролетарской органи
зации и дисциплины против дезорганизаторов»*.

Ближайшими задачами Ленин считал идейное и организа
ционное сплочение большевиков в России и за границей, все
стороннюю поддержку организованного за границей издатель
ства массовой партийной литературы, борьбу с оппортунизмом 
меньшевиков, захвативших центральные учреждения партии, 
подготовку ТП съезда партии и содействие работе местных 
комитетов. В самый острый период внутрипартийной борьбы 
Ленина поддерживало большинство партийных комитетов 
н России.

Борьба с меньшевиками все более обострялась. Меиьше- 
нистская «Искра» и ЦК применяли самые недостойные ме
тоды в своей антипартийной, раскольнической деятельности. 
Леиин призывал большевиков к решительному разрыву с 
меньшевиками и немедленному созыву П1 съезда партии. 
«...Центры,— писал он,— поставили себя в н е  партии. Сере
дины нет: кто за центры, кто за партию? Пора размеже- 
ваться»^.______

' в. и. Ленин. Соч., т. 7, стр. 459,
• В, И, Ленин. Соч., т. 8, стр. 48w
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в  борьбе за партию и партийность Ленин особое значе
ние придавал созданию большевистской газеты. Ои писал 
большевикам в Россию: «В этом органе теперь вся суть...». 
В первых числах декабря 1904 года Владимир Ильич выступил 
в Париже и ряде городов Швейцарии с рефератом о внутри
партийном положении. Деньги, собранные от этих рефера
тов, пошли на создание газеты. Характерно, что цюрихская 
группа эсеров накануне приезда Летана с рефератом тре
вожно взывала к своему вождю Чернову о помощи: «просим 
убедительнейшим образом приехать к нам с рефератом и в 
качестве оппонента Ленину, который, говорят,— будет здесь на 
днях. Когда приедет, сообщим телеграфом. Наше существова
ние здесь висит на кончике Вашею языка. Социал-демократы 
ведут решительный штурм и присылают чуть ли не ежене
дельно по референту и некоторые из наших прямо страдают 
от того, что нет оппонентов»

29 ноября {12 декабря) под руководством Ленина в Же
неве состоялось собрание большевиков, на котором был окон
чательно решен вопрос об основании периодического больше
вистского партийного органа. Собрание утвердило предложен
ное Лениным название газеты — «Вперед», а также текст 
извещения о ее выходе. Самим названием газеты Ленин вы
разил стремление больи1евиков идти вперед в деле укрепле
ния партии и организации рабочего движения, в то время как 
меньшевики тащили партию назад, к пройдепиому уже этапу 
кружковщины и раздробленности. В редакцию газеты вошли: 
В. И. Ленин, В. В. Воровский, М. С. Ольминский, А. В. Лу
начарский. После того как были прочитаны статьи для первого 
номера газеты, участники собрания обсудили их. П^Уисутство- 
вавший на собрании В, А. Карпинский вспоминает, что это 
свободное обсуткдение, откровенные критические замечания и 
пожелания произвели очень сильное впечатление на рядовых 
партийцев как яркое проявление внутрипартийной демократии.

Леиин обратился с «Письмом к товарищам (К выходу 
органа партийного большинства)», в котором подчеркивал, 
что газета «Вперед» должна быть органом русского рабочего 
движения. Он предложил установить регулярную переписку 
партийных работников с редакцией газеты, которая должна 
стать плодом коллективного творчества партии. Ленин осо
бенно настаивал на сотрудничестве в газете рабочих коррес
пондентов. Он иросил сообщить, как рабочие встретили изве
стие об издании большевистской газеты и призыв к участию 
в ней. Ленин считал очень важным, чтобы десятки и сотни

‘ «Краевая Летопись>, 1927, № Г (22), стр, 35. 
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рабочих прямо и пепосредствеЕно писали в газету, ятобы они 
давали свои адреса для посылки им «Вперед». Он указывал, 
чго надо организовать подписку рабочих на газету.

Отъезжавшим в Россию, вспоминал М. С. Ольминский, 
Ленин «давал паставление особенно заботиться о том, чтобы 
рабочие присылали в редакцию письма о фабрично-заводской 
жизни. Каждому приезжему из России местному работнику 
ставился вопрос: есть ли у вас в комитете рабочие? а если 
нот, то почему?

Однажды два молодых комитетчика, приехавшие ия 
Одессы, ответили;

— Пробовали мы ввести в комитет рабочих, по неудачно.
— Почему?
— Да они сейчас же потребовали, чтобы выпускать листки о 

ларабошой плате и разных мелких нуждах отдсльюлх заводов.
Нужно было видеть, с каким негодованием обрушился 

Ильич на этих комитетчиков, как он отпел их, объясняя, что 
^то требование одесских рабочих лучше всего доказывает 
именно пользу и необходимость выдвигать рабочих в число 
членов комитета» •.

Первый помер газеты «Вперед» вышел в Женеве 22 де
кабря 1904 года (4 января 1905 года). В номере были опуб
ликованы статьи Ленина «Самодержавие и пролетариат» 
(передовая), «О хороших демонстрациях пролетариев и пло
хих рассуждениях некоторых интеллигентов», «Пора кончить» 
н др. Ленин подчеркивал, что «направление газеты «Вперед» 
есть направление старой «Искры». Во имя старой «Искры» 
«Внерсд» решительно борется с новой «Искрой»» *. Руководи
мая Лениным газета «Вперед» сыграла большую роль в 
борьбе за укрепление партии, в подготовке П1 съезда.

Годы упорнрй и мужественной революционной деятельно
сти Ленина создали ему огромный авторитет среди русских 
социал-демократов. Никто не знал так глубоко, как Ленин, 
состояния социал-демократических организаций, их потреб
ностей и неотложных нужд. Вокруг Ленина, воодушевленные 
его смелым планом создания партии, сплотились лучшие пред
ставители рабочего класса — большевики.

В 1900--1904 гг. Ленин и партия прошли через полосу 
острого кризиса. «Всякий кризис одних надламывает, других 
з а к а л я в  т»,— говорил Ленин. В этом кризисе закалились 
большевики. Они были готовы к новым боям, к надвигав
шейся революционной буре 1905 года.

' «Пролетарская Революция», 1924, № 3 (26), етр. 30. 
’ В, М. Ленин. Соч., т, в, стр. 10Й.
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Глава пятая 

в  ГОДЫ ПЕРВОЙ р у с с к о й  р е в о л ю ц и и  
(1905-1907)

Без ^генеральной репетиции» 1905 года 
вобеда Октябрьской революции 1917 года 
была бы невозможна.

В. И . ЛЕНИН

1905 год начался историческими 
событиями, 3 января в Петербурге на 
Путиловском заводе вспыхнула 
стачка, в которой участвовало две

надцать тысяч рабочих. Путиловцев поддержали рабочие 
других предприятий города и 7 января стачка стала всеобщей. 

Царское правительство всеми способами старалось остано
вить рабочее движение. Надеясь пресечь ег© в самом начале 
и запугать рабочих, оно стало готовить кровавую расправу 
над пролетариями столицы. С этой целью в Петербурге было 
сосредоточено свыше сорока тысяч солдат и полицейских. 
Наряду с репрессиями были также приняты меры по усилению
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асятельности фальи^ы х рабочих организаций, субсидируе
мых полицией. Эти так называемые зубатовские организации 
пытались отвлечь рабочих от политической, революциоиной 
борьбы, направить рабочее движение по реформистскому 
пути. Особую активность проявляла руководимая свящеотш- 
ком Гапопом организация — «Собрание русских фабрично- 
»яводских рабочих С.-Петербурга»; охватывавшая около де- 
иити тысяч человек. Тайпый агент охранки Гапон предложил 
рлбочим организовать шествие к ца]рю для подачи ему про
шения о своих пуждах. Рабочие, искрениег вернувшие, что царь, 
узнав о невыиосикю тяжелой жизни народа, проявит заботу 
о нем, поддержали предложение Гапона.

Раивям утром в воскресенье 9 января рабочие Петер
бурга, неся хоругви, иконы и портреты даря, торжествеияо 
направились к Зимнему дворцу. Многие пришли целыми семь
ями— с женами, малыми детьми и стариками. Настроение 
асех было праздничным. В шествии участвовало более ста со
рока тысяч человек.

Действуя по заранее обдуманному плану, царское прави
тельство приказало открыть огонь по идущим людям. «Это 
было самое подлое, хладнокровное убийство беззащитных и 
мй-рных народных М ' з с с » В  тот день было убито более ты
сячи и ранено около пяти тысяч человек.

Кровавой расправой царское правительство рассчитывало 
подавить у рабочих волю к борьбе, привить им покорность и 
смирение. Но царизм просчитался. Расстрел мирных без
оружных людей в корне разрушил наивную веру в «доброту» 
и «милость» царя. Даже самые отсталые рабочие наглядно 
убедились, что не просьбами, не прошениями надо доби- 
наться облегчения своего невыносимо тяжелого положения, 
что завоевать свободу можно только с оружием в руках. 
Попытка «зубатовщины» свернуть рабочее движение с рево~ 
люционного пути потерпела полный крах. Уже дием 9 января 
и рабочих районах Петербурга стали строиться баррикады. 
Народ начал подниматься на борьбу против царизма.

О событиях 9 января Ленин узнал на следующее утро. 
Владимира Ильича глубоко взволновало полученное известие, 
«Мы,— вспоминала Надежда Константиновна.— пошли туда, 
куда инстинктивно потянулись все большевики, до которых до
летела весть о питерских событиях,— в эмигрантскую столовку 
Лопешинских. Хотелось быть вместе. Собравшиеся почти 
не говорили между собой, слишком все были взволнованы. 
Запели «Вы жертвою пали».., лица были сосредоточены.

' В. и. Ленин. Соч., т. 8, стр. 88—вЭ.
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Всех охватило сознание, что революция уже началась, что 
порваны путы веры в царя, что теперь совсем уже близко то 
время, когда «падет произвол, и восстанет народ, великий, мо
гучий, свободный...»»

В тот же день Ленин написал статью «Революция в Рос
сии». Ё этой овеянной горячим дыханием революции статье 
дана яркая картина героической борьбы петербургского про
летариата 9 января: «Сила против силы. Кипит уличный бой, 
воздвигаются баррикады, трещат залпы и грохочут пушки. 
Льются ручьи крови, разгорается гражданская война за сво
боду. К пролетаоиаху Петербурга готовы примкнуть Москва 
и Юг, Кавказ и Шлвша. Лозунгом рабочих стало: смерть или 
свобода!»®. Да здравствует революция! Да здравствует вос
ставший пролетариат! — провозгласил Ленин.

9 января 1905 года, указывал Леиин, русский рабочий 
класс получил великий урок гражданской войны, за один этот 
день революционное воспитание пролетариата шагнуло впе
ред так, как оно пе могло бы шагнуть в месяцы и годы серой, 
будничной, забитой жизни. Гневный протест рабочих против 
кровавой расправы царизма Ленин оценил как начало рево
люции в России.

Вынужденный томиться в эмиграции, в «проклятом да- 
леке», как он с горечью пе раз говорил, Ленин внимательно 
следил за событиями в России, немедленно откликался на них, 
давал им глубокий анализ и оценку. Задолго до начала ре
волюции он гениально предвидел ес неизбежность, предска
зал, что опа примет общенародный характер, неустанно гото
вил партию к надвигавшимся социальным битвам, в которых 
рабочий класс был призван выполнить роль вождя.

Руководящие статьи Ленина в большевистской печати, его 
многочисленные письма в партийные организации, беседы с 
приезжавшими из России направляли деятельность партии по 
развертыванию революции. «Мы работали в России, объез
жали комитеты, проводили в жизнь директивы Ильича,— 
вспоминал М. Н. Лядов.— Мне пришлось частенько ездить 
нелегально за границу. Приедешь на неделю, расскажешь 
Ильичу все новости, нагрузишься его инструкциями, указа
ниями, советами и едешь обратно разыскивать товарищей но 
«Бюро комитетов большинства». И всегда мы удивлялись, 
как верно, сидя там, в Женеве, Ильич умел оценивать 
положение вещей, как .ясно перед ним вырисовывалась кар
тина запутанных взаимоотношений, создавшихся в России

■ И. К. Крупская. Воспоминания о Ленине, 1967, стр. 89.
* В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 53.
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в связи с неудачной японской войной, после кровавого 9-го ян
варя»

Ленин раскрыл сущность и исторические особенности первой 
русской революции. Он показал, что по своему характеру 
и задачам эта революция буржуазно-демократическая. Ее 
цель — свержение царского самодержавия, уничтожение по
мещичьего землевладения и други? остатков крепостничества, 
установление демократической республики. Но несмотря на 
то, что эта революция является буржуазно-демократической, 
ее вождем и главной движущей силой выступает пролета
риат. Позднее Ленин указывал, что вместе с тем революция 
была пролетарской по руководящей роли рабочего класса в 
ней и по специфически пролетарским средствам борьбы, важ
нейшими из которых были стачка и вооруженное восстание. 
Только пролетариат, позиция которого отличается последова
тельной и активной революционностью, беспощадной непри
миримостью к самодержавию, способен довести революцию 
до полной победы над царизмом. Достигнуть этой победы 
пролетариат может лишь при условии, если поведет за со
бой крестьянство н будет действовать в тесном союзе с ним.

Особенности русской революции, ее отличие от предшест
вующих буржуазных революций на Западе Ленин видел в 
тон, что это первая народная революция, происходящая в но
вых исторических условиях, когда буржуазия стала контрре
волюционной силой, а пролетариат вырос в самостоятельную 
политическую силу, способную возглавить революционную 
борьбу против царизма.

Ленин подчеркивал огромное значение героической борьбы 
российского пролетариата для судеб мирового рабочего дви
жения. «На пролетариат всей России смотрит теперь с лихо
радочным нетерпением пролетариат всего мира. Низвержение 
царизма в России, геройски начатое нашим рабочим классом, 
будет поворотным пунктом в истории всех стран, облегчением 
дела всех рабочих всех наций, во всех государствах, во всех 
концах земного шара»

В связи с начавшейся революцией Ленин определил за
дачи партии, как вождя и организатора рабочего класса. Он 
разъяснял, что революция создает новые условия для деятель- 
1ЮСТИ партии и новые способы воспитания масс. Партийные 
организации должны широко развертывать организационную 
работу, дать простор революционному почину и ипициативе.

' О Ленин«. Сборник поспоминаний. Кч. 2. Предисл. я ред. Н. Л. Ме
щерякова. Изд. 2-е. Л., 1924, стр 93-^-94.

* В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 80.
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смело выдвигать новые, молодые силы. Партия может выпол
нить роль авангарда пролетариата только тогда, когда она 
перестроит cbokj работу и методы руководства массами в со
ответствии с новыми условиями революционной обстановки. 
«Чем больше расширяется народное движение, тем больше 
раскрывается настоящая природа различных классов, тем 
насущнее задача партии руководить классом, быть его орга- 
пизатором»'. Обязанность'и основная задача рабочей пар
тии — неустанно и повседпевно мобилизовывать и сплачивать 
силы пролетариата, подготавливая его к открытой массовой 
борьбе, к всенародному вооруженному восстанию с целью 
свержения царского самодержавия.

Вопросам вооруженной борьбы масс, правильной органи
зации восстания Ленин уделял тогда очень большое внима
ние. Надежда Константинов»» отмечала, что «Ильич не 
только перечитал и самым тщательным образом проштудиро
вал, продумал все, что писали Маркс и Энгельс о революции 
и восстании, он прочел немало книг и по военному искусству, 
обдумывая со всех сторон технику вооруженного восстания, 
организацию его. Он занимался этим делом гораздо больше, 
чем это знают...»*.

Особый интерес Леиин проявлял к опыту Парижской Ком
муны, стремясь к тому, чтобы этот опыт изучался русскими 
социал-демократическими и передовыми рабочими. Он редак* 
тирует перевод на русский язык мемуаров генерала Коммуны 
Клюзэрэ «Об уличной борьбе», в которых обобщен опыт бар
рикадных боев парижских коммунаров. Мемуары были напе
чатаны в газете «Вперед» с npeî icflOBHeM и краткой биогра
фией знаменитого деятеля Коммуны, написанными Лениным. 
6(18) марта 190S года на собрании русской колонии полити
ческих эмигрантов в Женеве Владимир Ильич выступил с боль- 
шим докладом о Парижской Коммуне. «На плечах Коммуны 
стоим мы все в теперешнем движении»,— напоминал он.

Во время революции разногласия 
Н а  III с ъ е з д е  п ар ти и  ^ежду большевиками и меньшеви

ками обострились. Оппортунизм меньшевиков сказался 
теперь особенно наглядно в их оценке движущих сил ре
волюции, в их тактике. Меньшевики считали, что главной 
движущей силой русской буржуазно-демократической рево
люции является буржуазия. Такой вывод был искажением 
марксизма, непониманием новых условий классовой борьбы 
между пролетариатом и буржуазией в эпоху империализма,

 ̂ В. и. Ленин. Соч., т. 8, стр. 190.
* II. К. Крупская. Воспоминания в Ленине, 1967, стр. 92.
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отрицанием руководящей роли рабочего класса в новых 
исторических условиях.

Меньшевики видели главлую задачу социал-демократии и 
рабочего класса в том, чтобы не отпугивать буржуазию своей 
«чрезмерной» революционностью. Поскольку ведущую роль 
и революции меньшевики отводили буржуазии, они прини
жали не только роль пролетариата, но и роль пролетарской 
партии как руководителя и организатора масс.

Леиин непримиримо боролся против оилортунистической 
линии меньшевиков, разоблачал догматизм, схематизм и шаб
лонность их политического мышления, трусость, бо$(зиь рево
люции. предательство интересов пролетариата н крестьянства. 
Он писал, что меньшевики *боятся... руководящей роли в де
мократическом перевороте, они со страхом думают о том, как 
бы им не пришлось «проводить восстание». Им мерещится та 
мысль — они только не решаются еще сказать ее на страни
цах «Искры» прямо,— чт© социал-демократическая организа
ция не должна «проводить восстания», пе должна стремиться 
к тому, чтобы брать всецело в свои руки революционный пе
реход к демократической республике»*.

В то время как Ленин, большевики задолго готовили про
летариат к революции, к актйвяому, руководящему участию в 
ней, меньшевики, наоборот, идейш и оргаиизационно разору
жали рабочий класс, восйитывали его в духе реформизма и 
приспособленчества к линйи и тактике либеральной буржуа
зии. Еще осенью 1904 года редакция меньшевистской «Искры» 
предложила партийным организациям план воздействия на 
либеральных земцев, ходатайствующих о конституции, призы^ 
вала рабочих к мирному манифестированию вместе с зем
цами. Свою антиреволюционную, oппopтyт^иctичecкyю лииию 
меньшевики проводили иа всем протяжевии революции. Ленин 
подверг тактику меньшевиков сокрушительной критике.

Творчески подходя к разрешению вопросов, выдвигаемых 
ревблюцней, Леиин непрестанно подчеркивал великое значе
ние пролетарской партии. В острых идейных спорах с мет>- 
шевиками он доказывал, что свержение царизма и установ
ление демократической республики возможны только тогда, 
когда борьбой революционных масс будет руководить пар
тия рабочего класса. Идея гегшоиий пролетариата в револю
ции и авангардной роли его партии была главной мыслью 
Ленина, которую он проводил во всех своих произведениях и 
во всей своей деятельности, отстаивая ее в беспощадной 
борьбе с меньшевиками,

» В. И. Летн. Соч., т. 8, стр. 150.
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Кризис внутри РСДРП углублялся все сильнее. Не было 
почти ни одного тактического или организационного вопроса, 
который не возбуждал бы самой ожесточенной борьбы между 
большевиками и меньшевиками в местных комитетах РСДРП. 
Центральные учреждения партии, захваченные меныпеви- 
камн, не пользовались авторитетом у большинства партийных 
работников. Положение становилось тем более нетерпимым, 
что подымавшаяся революция требовала от пролетарской 
партии согласованных выступлений, единства действий и пра
вильной тактики. Чтобы покончить с оппортунизмом меньше
виков в организационных и тактических вопросах, наметить 
единую тактику пролетариата в революции, необходимо было 
немедленно созвать съезд партии. Но этому всеми силами 
противодействовали меньшевики.

Руководимое Лениным Бюро комитетов большинства раз
вернуло работу по подготовке очередного, П1 съезда партии. 
В газете «Вперед» была напечатана напнсанная Лениным 
статья «О созыве П1 партийного съезда», в которой от имени 
редакции был предложен примерный порядок дня съезда. 
Центральным пунктом работ съезда, говорилось в статье, дол
жны быть вопросы организации и тактики, выдвигаемые 
гигантским подъемом революционного движения в стране. На
метив программу съезда, Ленин разработал основные тактиче
ские положения, которые намеревался поставить на его 
обсуждение, а также проекты решений по всем главным во
просам съезда. С целью обобщения опыта партийных органи
заций он составил анкету, содержавшую вопросы, выяснение 
которых было необходимо для переработки устава и состав
ления резолюций. Ленин считал коллективный опыт всех 
членов партии крайне важным для правильного решения 
вопросов организации и тактики, выдвигаемых-революцион
ным движением. Он предложил пригласить на съезд все ко
митеты партии — большевистские и меньшевистские. Но мень
шевики отказались от участия в работе 1П съезда, повели 
себя как отколовшаяся часть партии и созвали в Женеве свой 
съезд, который из-за малочисленности состава они назвали 
конференцией партийных работников. Два съезда — две пар
тии, говорил по этому поводу Леиин.

Третий съезд партии состоялся в Лондоне; часть делегатов 
по дороге на съезд заехала в Женеву к Ленину. В беседах 
с ними Владимир Ильич выяснял, каково состояние партийных 
организаций, какие в их местности имеются промышленные 
предприятия, сколько в них рабочих, сколько рабочих — чле
нов партии, каково настроение крестьян и солдат. В то же 
время ои развивал перед делегатами свой план, свои взгляды.
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Съезд открылся 12(25) апреля 1905 года. На нем было 
представлено 20 большевистскях комитетов. Среди делега
тов были известные партийные деятели — М. К- Владимиров, 
В, В. Воровский, Р. С. Землячка, П. А. Красиков, Л. Б. Кра
син. Н. К. Крупская, М. М. Литвинов, А. В. Луначарский, 
М. Н. Лядов, М. Г. Цхакая, А. М; Эссен и др. Ленин пред
ставлял на съезде Одесский комитет.

Избранный председателем съезда Ленин руководил всей 
его работой. Он ныступал по основным вопросал! повестки 
дня: о вооруженном восстании, об участии социал-демократий 
во временном революционном правительстве, об отношении к 
крестьянскому движению. В протоколах съезда записано 
около 140 выступлений и предложений Ленина. Кроме того, 
он участвовал в комиссии съезда по составлению резолюций, 
вел подробный дневник заседаний, разрабатывал и редакти
ровал проекты резолюций и доклады.

Большевистский съезд наметил стратегический план и 
революционную тактику партии в буржуазно-демократиче
ской революции. Суть этого плана состояла в том, что проле
тариат в союзе со всем крестьянством, нейтрализуя либе
ральную буржуазию, должен довести буржуазно-демократн- 
ческую революцию до полной победы и тем самым расчистить 
путь Для социалистичесйбй революции.

Глубоко и всесторонне съезд обсудил вопрос о вооружен
ном восстании. Предложенная Лениным и принятая съездом 
резолюция по этому вопросу определяла как одну из самых 
главных и неотложных задач партии организацию пролета
риата для непосредственной борьбы с самодержавием путем 
вооруженного восстания. Съезд поручил всем партийным орга- 
низациям разъяснять пролетариату как политическое 31наче- 
ние, так н практически-организационную сторону предстояв
шего вооруженного восстания и роль массовых политических 
стачек в нем. Партийные организации, говорилось в резолю
ции съезда, должны принять энергичные меры к вооружению 
пролетариата, к выработке плана вооруженного восстания и 
непосредственного руководства им.

Ленин на съезде подверг острой критике оппортуни
стические взгляды и действия меньшевистских идеологов — 
Плеханова, Мартова, Мартынова. В докладе об участии 
социал-демократии во временном революционном прави
тельстве Ленин разбил все догматические рассуждения мень- 
(невнков, отрицавших возможность участия социал-демократов 
п этом правительстве, убедительно доказал, что временное ре- 
полюцнонное правительство должно быть создано в резуль
тате победоносного восстания и должно заменить низвергнутое
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царское пpaвитeльctвo. При благоприятных условиях в со
став времеия@го правительства должны BoiiTH представители 
социал-дамократии, задачей которых явится беспощадная 
борьба со всеми контрреволюционными попытками и отстаи
вание самостоятельных интересов рабочего класса для дове
дения революции до конца.

Вспоминая об этой выступлении Ленина на 111 съезде. 
М. Цхакая писал; «Ол начал свой доклад совершенно про
сто. Ленин с гневом подчеркивал оппортунистические поло
жения в статьях меньшевистской «Искры» и противопостав
лял гнилым идейкам меньшевиков твердую революционно
марксистскую установку. Он богато иллюстрировал свои 
мысли фактами из истории международного рабочего движе
ния и особенно из текущей борьбы рабочих России в пер
вые месяцы револнщионного 1905 года. К кощу речи весь 
съезд стоя слушал его в глубочайшем молчании, так как 
железная логика теоретика, трибуна и организатора револю
ции увлекла всех делегатов.

Когда Ильич кончил, аплодисментам и овациям не было 
конца. Перед нами стоял великий революционер, теоретик и 
трибун» *.

В связи с усиливавшижя крестьянским движением в Рос
сии важное значение приобрел вопрос о формулировте аграр
ных требований партии. Теперь, утверждал Ленин, когда кре
стьянское движение стоит на очереди дня, партия пролета
риата должна официально заявить о том, что она всячески 
подде{»кивает его. Главной задачей партии должно быть вне
сение политической сознательности в крестьянскую массу, 
создание революционных крестьянских комитетов для осу
ществления земельных преобразований.

На съезде Ленин говорил о Ш1стоятельной необходимости 
укрепления связей партии с рабочим классом, воспитания н 
развития революционной активности все более широких слоев 
пролетариата. Он настаивал на введении рабочих социал- 
демократов в местные комитеты партии и в общепартийный 
центр. У рабочих, отмечал Ленин, есть хорошо развитый 
классовый инстинкт, и при небольшом политическом навыке 
они довольно скоро делаются выдержанными марксистами. 
Он резко выступал против нежелания вводить в комитеты 
рабочих. «Я ие мог сидеть спокойно, когда говорили, что ра
бочих, годных в члены комитета, нет» с негодованием за
являл о».

* Воспоийнвийя о В. И. Леиияс, ч. 1, 1956, стр. 303.
• В. И. Лешт. О»., т. ft стр. ЗЯ9.
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Во время съезда Ле«ин написал «Проект резолюции по по
воду событий на Кавказе». Этот проект — живой отклик на 
восстание против самодержавия, вспыхнувшее на Кавказе. 
П1 съезд парти« от имени сознательного пролетариата России 
горлгчо приветствовал героическую борьбу пра1етариата и 
крестьянства Кавказа и поручил ЦК и местным партийным 
комитетам широко распространять сведения о положении дел 
в этом районе страны и призвал к своевременной поддержке 
кавказских трудящихся всеми имеющимися в их распоряже
нии средствами.

Съезд утвердил первый параграф устава партии в ленин
ской формулировке. Вместо трех центров <ЦК, ЦО и Совет 
партии) съезд создал единый полноправный партийный 
центр — Центральный Комитет во главе с Лениным. Централь
ный Комитет назначил Ленина ответственным редактором 
газеты «Пролетарий» — Центрального Органа партии, создан
ного съездом взамен «Искры», и своим представителем за 
границей.

После окончания работы съезда Ленин вместе с делега
тами, как и после П съезда партии, посетил могилу К. Маркса. 
Время до отъезда из Лондона Ленин употребил на ознакомле
ние Делегатов, большинство которых впервые были за грани
цей, с достопримечательностями столицы Англии. Через не- 
сколыю дней он с группой делегатов выехал в Женеву. По 
пути, в Париже, Владимир Ильич также знакоми.^ товарищей 
с памятниками революционной борьбы французского народа; 
делегаты посетили место расстрела парижских коммунаров — 
«Стену коммунаров» на кладбище Пер-Лашез.

Одной из важнейших задач Ленин считал пропаганду так
тической линии съезда и критику оппорту{шстической тактики, 
намечешой на меньшевистской конференции. С этой целью он 
выстушл с  рядом статей и докладов.

В разъяснении тактви! большевиков огромную роль сыг
рала газета «Пролетарий», продолжавшая линию старой 
«Искры» и «Вперед»; газета издавалась в Женеве в течение 
шести месяцев (последние два номера вышли под редакцией 
В. В. Воровского). За это время в н«й было помещено более 
70 статей и заметок Ленина. В первом номере были опублико
ваны три его статьи, посвященные съезду партии; «Извеще
ние о III съезде Российской социал-демократической рабомей 
партии» (передовая), «Третий съезд», примечание к резодао^ 
ции «О коиституировании съезда».

О состоявшемся III съезде партии к о его решении счи
тать газету «Пррлетарий» Центральным Органом РСДРП 
Ленин уведомил Международное социалистическое бюро
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исполнительно-информационный орган II Интернационала. 
Организованное Лениным издание важнейших документов 
съезда на немецком и французском языках способствовало 
правильному пониманию передовыми западноевропейскими 
рабочими тактики большевиков. Когда К- Каутский выступил 
в печати с извращением существа резолюций 111 съезда, 
Лекин обратился с открытым письмом-протестом в редакцию 
«Лейпцигской Народной Газеты». Обращаясь к немецким со
циал-демократам. он писал: «Если вы действительно считаете 
РСДРП братской партией, то не верьте ни единому слову из 
того, что рассказывают вам так называемые беспристрастные 
немцы о нашем расколе. Требуйте только документов, подлин
ных документов. И не забывайте: предубеждение дальше от 
истины, чём незнание»

Решения П1 съезда были восприняты большинством партий
ных организаций в России как боевая программа борьбы за 
победу демократической революции и легли в основу всей 
практической деятельности партии.

«Пв» тактики Тщательное изучение и пропаганду
две тактики тактических резолюций П1 съезда

социал-демократии большевиков, уяснение конкретных
в демократическон задач пролетариата в демократиче-

революции» революции Ленин считал тогда
самым насущным делом пролетарской партии. Необходимо 
было также разоблачить перед всей социал-демократией и 
широкими массами рабочих оппортунистическую линию мень- 
щевиков. Выполнению этой задачи Ленин посвятил свою 
книгу «Две тактики социал-демократии в демократической ре
волюции», Книга была написана в июне— июле 1905 года; в 
конце июля она уже вышла в свет в Женеве.

В труде «Две тактики» Ленин дал гениальное теоретиче
ское обоснование решений 1П съезда, стратегического плана и 
тактической линии большевиков в революции. Ленину принад
лежит заслуга разработки вопроса об особенностях буржуаз
но-демократической революции в России, ее движущих 
силах и перспективах. То, что было кратко сформулиро
вано в его статьях и выступлениях на съезде, он в книге 
«Две тактики» осветил с исключительной глубиной и обстоя
тельностью. Ленин всесторонне обосновал идею гегемонии 
пролетариата в буржуазно-демократической , революции, явив
шуюся основой стратегии и тактики партии. Вместе с тем он 
подверг уничтожающей критике тактическую линию меньше
виков, принятую в решениях их женевской конференции. Он

‘ в. И. Лент. Соч., т. 8, стр. 497—4ЭД. 
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показал коренное отличие тактики большевиков от тактики 
меньшевиков в революции.

Пытаясь оправдать свою тактику ссылками на опыт преж
них буржуазных революций, меньшевики проводили формаль- 
иие, антиисторические аналогии между революцией в России 
начала XX столетия и западноевропейскими буржуазным» рс- 
нолюциями XVIII и XIX вв., утверждая, что в России так же, 
как и в Западной Европе, гегемоном революции будет высту
пать буржуазия. Отсюда меньшевики делали вывод, что за
дача пролетариата и его партии должна заключаться в том, 
чтобы поддерживать либеральную буржуазию, подталкивать 
се снизу; ни на что больше, по их мнению, пролетариат в 
буржуазной революции претендовать не может и не должен.

Лении опроверг эту антимарксистскую оценку характера и 
движущих сил русской революции, вскрыл догматизм в шаб
лонность рассуждений меньшевиков, их неумение и нежела
ние понять новые условия, в которых совершалась революция 
н России.

На основе всестороннего научного анализа социально-эко- 
иомического и политического развития России и опыта миро- 
ного революционного движения Ленин пришел к выводу, что 
русская буржуазная революция не может быть поставлена в 
одни ряд е ее заладноевроаейскими предшественницами XVIII 
н XIX веков, так как она происходит в иной исторической 
обстановке — в эпоху империализма и в условиях зндчительно 
более развитой классовой борьбы между пролетариатом и 
буржуазией. Коренное отличие российской буржуазной рёво- 
люции от всех прежних революций заключается в том, что в 
ней в качестве руководящей силы выступает не буржуазия, 
а пролетариат.

Меньшевики неправильно понимали смысл и значение 
самого понятия — буржуазная революция. С их точки зрения 
буржуазная революция может дать выгоду только буржуазии. 
Нет ничего ошибочней такой мысли, разъяснял Ленин. Рабо
чему классу безусловно выгодно полное устранение всех остат
ков феодально-крепостнической старины, мешающих свобод
ному и быстрому развитию капитализма. Устранение этих 
остатков может быть осуществлено лишь в результате победы 
буржуазной революции. «Чем полнее и решительнее, чем по
следовательнее будет буржуазная революция, тем обеспечен
нее будет борьба пролетариата с буржуазией за социализм» К

Ленин утверждал далее, что буржуазная революция в из
вестном смысле более выгодна пролетариату, чем буржуазии, 
которая стремится ограничить размах революции, втиснуть

 ̂в. и. Ленин. Соч.. т. 9, стр, 34.
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ее в рамки конституционно-мон41рхической законности. Она 
заинтересована в том, чтобы монархия и весь старый крепост
нический государственный аппарат — суд, полиция, армия — 
ие подвергались решительной ломке, а были по возможности 
сохранены, ибо они понадобятся ей для борьбы с рабочими, 
для защиты буржуазной частной собственности. Ей выгодно, 
чтобы буржуазно-демократические преобразования происхо
дили как можно медленней, постепенно, путем осторожных 
реформ, а не путем революции. Рабочему же классу, наобо
рот, выгоднее, чтобы необходимые буржуазно-демократиче
ские преобразования осуществлялись не реформистским, а 
революционным путем, чтобы монархия и соответствующие ей 
учреждения были удалены из народного организма посредст
вом быстрой и прямой операции, не оставляющей камня на 
камне от старого, нолицейско-самодержавного строя. Но что
бы добиться этого, рабочий класс должен выступить как самая 
активная революционная сила. «Марксизм,— писал Ленин,— 
учит пролетария не отстранению от буржуазной революции, 
не безучастию к ней, не предоставлению руководства в ней 
буржуазии, а, напротив, самому энергичному участию, самой 
решительной борьбе за последовательный пролетарский' демо
кратизм, за доведение революции до конца»

От каких общественных сил зависит размах революции? — 
ставит вопрос Ленин. Рассматривая эти силы, он отмечал, что 
буржуазия относится к революции своекорыстно, трусливо, что 
по мере развертывания революции она все решительнее будет 
идти на соглашение с царизмом, повернет иа сторону контрре
волюции. Только пролетариат способен идти до конца и до
вести демократический переворот до полной победы. Но для 
этого он должен действовать не один, а в тесном союзе с кре
стьянством, которое кровно заинтересовано в полном уничто
жении самодержавия, завоевании республики и радикальной 
очистке русской земли от крепостнических порядков. Только 
победа революции сможет дать крестьянству решение земель
ного вопроса, дать все то, что действительно необходимо ему 
для того, чтобы подняться из тины полукрепостнячества, из 
мрака забитости и нищеты и улучшить условия своей жизни.

Марксистская оценка характера и движущих сил русского 
революционного процесса, данная Лениным в его книге, ука
зывала единственный путь к победе буржуазно-демократиче
ской революции в России. Меньшевистская же оценка движу
щих сил буржуазной революции обрекала пролетариат на пол
ное одиночество и пассивность, играла на руку буржуазии.

' В. и. Ленин. Соч., т, 9, стр. 35—36,
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С|1авнивая решения 111 съезда с решениями меньшевист- 
(Ю9Й конференции, Лении пиеал: «Одна резолюция выражает 
психологию активной; борьбы, другая — пассивного зритель- 
стиа; одна проникнута призывом к живой деятельности, дру
гая — мертвенным резонерством»

Ленин считал, что в результате победы буржуазно-демо- 
крятичеекой революции, руководителем я главной движущей 
силой которой является иролетариат, должна быть установ
лена пе диктатура буржуазии, а революциоино-демократиче- 
«:кг>я диктатура пролетариата и крестьянства. Только эта дик
татура двух революционных классов сможет решительно раз- 
Аллаться с царизмом, сломить сопротивление помещиков и 
крупных буржуа. Она должна опираться на военную силу, на 
иооруженные массы, на восстание, а не на «легальным», 
«мирным путем» созданные учреждения.

Политическим органом революционно-демократической 
диктатуры пролетариата и крестьянства, ее проводником и но
сителем явится временное революционное правительство, опи
рающееся на вооруженный народ. В противовес меньшеви
кам, выступавшим против вхождения социал-демократов во 
«|)еменное революционное правительство и считавшим уча
стие в нем чуть ли не изменой рабочему классу, Лен-мя под
черкивал необходимость та^юго участия. Это участие придаст 
правительству необходимую волю и решительность в осуще
ствлении всех демократических требований рабоче-крестьян
ских масс, в доведении революции до конца.

Великой заслугой Ленина является разработка теории 
перерастания буржуазно-демократической революции в рево
люцию социалистическую. При этом он исходил из известного 
1Юложения Маркса о непрерывной революции и сочетании про
летарской революции с крестьянской войной. В новых исто
рических условиях Ленин творчески развил это положение 
Маркса, дал стратегические лозунги, сформулированные при
менительно к задачам первого и второго этапов революции.

«Пролетариат должен провести до tcoHiia демократический 
переворот, присоединяя к себе массу крестьянства, чтобы раз- 
дтить силой сопротивление самодержавия и парализовать 
неустойчивость буржуазии. Пролетариат должен совершить 
тщиалистический переворот, присоединяя к себе массу полу
пролетарских элементов населения, чтобы сломить силой со
противление буржуазии и парализовать неустойчивость кре
стьянства и мелкой буржуазии»^.

'  в. и. Ленин. Соч., т. 9, ctp. 24,
* Там же, стр. 81.
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в  ленинской теории революции содержатся ночти все 
основные элементы для вывода о возможности победы социа
лизма первоначально в одной, отдельно взятой, капиталисти
ческой стране, который Ленин сделал позднее, в 1915 году. 
Раскрыв особенности буржуазно-демократического переворота 
эпохи империализма, Ленин вооружил не только русский, но 
и международный пролетариат могучим идейно-теоретическим 
оружием в борьбе за революционное преобразование об
щества.

Вышедшая в свет в разгар революции книга Ленина «Две 
тактики» была с воодушевлением воспринята партийными 
организациями России. «Мы все,— вспоминал член казанской 
организации В. В. Адоратский,— чувствовали, что нельзя бо
лее правильно, более последовательно и более талантливо за- 
ишшать интересы развития революции, чем это делал Вла* 
ддмир Ильич»'. Книга распространялась по всей стране. 
В 1905 году она дважды переиздавалась в России, 

ц Революционпая борьба в России
нарастание революции разгоралась все сильнее, пламя ре

волюции охватило всю страну. Большевистские организации, 
опираясь на решения П1 съезда партии и указания Ленина, 
возглавили массовые выступления революционного народа, 
принимавшие все более активный и острый политический 
характер.

Ход революционных событий подтвердил правильность 
стратегии и тактики большевистской партии, разработанной 
Лениным. Революция явилась первой исторической проверкой 
жизненной силы ленинской идеи союза рабочего класса и кре
стьянства, учения о гегемонии пролетариата в буржуазио-де- 
мократическом перевороте.

Ленин вел партию и рабочий класс к вооружеиному вос
станию против царского самодержавия. В первомайской про
кламации, изданной отдельной листовкой, он писал: «Мы под
нимем восстание с оружием в руках, чтобы свергнуть царское 
правительство и завоевать свободу всему народу. К Ьружию, 
рабочие и крестьяне!» *.

Рост революционного движения в городе и деревне, пора
жения царизма в войне с Японией оказали свое влияние и на 
армию; военная опора царизма заколебалась. В июне 
1905 года вспыхнуло восстание в Черноморосом флоте на бро
неносце «Князь Потемкин Таврический». Ленин указывал, что 
это восстание знаменует собой открытый переход части армии

■ Восяонйнания о В. И. Ленине, ч. 1, 1956, стр, 266.
* В. И. Ленин. Соч., т, 8, стр. 318,
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на сторону революции и имеет громадное значение, как 
попытка образовашя ядра революционной армии.

Ленин принимает меры для оказапия помощи восставшему 
кораблю. Со специальным заданием он направляет в Одессу 
М. И. Васильева-Южииа. «Постарайтесь,— говорил он,— 
во что бы то ни стало попасть на броненосец, убедите матро
сов действовать решительно и быстро. Добейтесь, чтобы 
немедленно был сделан десант. В крайнем случае не останаВ' 
ливайтесь перед бомбардировкой правительственных учрежде
ний. Город пужио захватить в наши руки. Затем немедленно 
вооружите рабочих и самым решительным образом агити
руйте среди крестьян. На эту работу бросьте возможно больше 
наличных сил одесской организации. В прокламациях и устно 
зовите крестьян захватывать помещичьи земли и соединяться 
с рабочими для общей борьбы. Союзу рабочих и крестьян в 
начавшейся борьбе я придаю огромное, исключительное зна
чение... Дальше необходимо сделать всс, чтобы захватить в 
наши руки остальной флот. Я уверен, что большинство судов 
примкнет к «Потемкину». Нужно только действовать реши
тельно,' смело и быстро. Тогда немедленно посылайте за мной 
миноносец. Я выеду в Румынию.

— Вы серьезно считаете все это возможным?..,— спросил 
Васильев-Южин.

— Разумеется, да! — ответил Ленин.— Нужно только 
действовать решительно и быстро. Но, конечно, сообразуясь 
с положением,— уверенно и твердо повторил ои» К сожале
нию, Васильев-Южин прибыл в Одессу с опозданием, когда 
броненосец «Потемкин» уже покинул одесский порт. После 
того как восстание на броненосце окончилось неудачей, в Же
неву приехал один из видных его руководителей — матрос 
Матюшенко, который бывал у Ленина и подробно рассказы
вал ему о борьбе экипажа героического революционного 
корабля.

Готовя рабочий класс к вооруженному восстанию, Ленин 
т1>ебовал от партийных работников серьезного изучения 
«осиного дела, организации сотен и тысяч боевых отрядов. 
Особенно важным он считал создание вооруженных отрядов 
и крупных городах и их рабочих предместьях. Он подчерки- 
иал необходимость организации боевых дружин, снабжения 
их всевозможным оружием, их военного обучения и воспита
ния. В письме в Боевой комитет при Петербургском комитете 
РСДРП в октябре 1905 года Лении дает конкретный план дея- 
т»м|,кости по подготовке вооруженного восстания- По его

* Воспоминания о В. И. Ленине, ч. 1, 1956, стр^ 291—292.
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указанию при местиых партийных (^ганизациих были созданы 
боевые груп|1ы, которые занимались приобретением и изготов
лением оружйя. Большевики развернули большую пропаган- 
днстскую и агитационную работу среди солдат и матросов. 
Они издавали свыше 20 военных газет, из которых наиболь
шую известность имела газета «Казарма», получавшая руко
водящие указания от Ленина и издававшаяся тиражом до 
20 тысяч экземпляров.

Ленин прозорливо разгадывал маневры царского прави
тельства в борьбе против растущей революции. Когда царь, 
стремясь помешать растущему революционному подъему, 
пообещал созвать совещательную Думу, разработку проекта 
которой он поручил министру Булыгину, Ленин решительно 
выдвинул лозунг бойкота этой Думы. Ему была ясна уловка 
царя. Ленин характеризовал %лыгинскую Думу как при
манку, долженствующую отвлечь народ от революции. Коме
дия булыгинской Думы была сорвана российским пролета
риатом.

Осенью 1905 года революционное движение в стране до* 
стигло небывалого размаха. В октябре политическая стачка 
стала всероссийской, количество бастовавших фабрично-за
водских рабочих превысило полмнллиоиа. Кроме того, басто^ 
вало несколько сот тысяч железнодорожных рабочих и поч- 
тово-телеграфных служащих. Стачка проходила под лозун
гами; «Долой самодержавие! Да здравствует демократическая 
республика!».

Последние месяцы 1905 года Ленин называл периодом ре
волюционного вихря. В статье «Всероссийская политическая 
ртачка», написанной в разгар событий, он отмечал: «Перед 
нами захватывакшще сцены одной из величайших граждан
ских войн, войн за свободу, которые когда-либо переживало 
человечество» •. Из всероссийской стачки вырастало воору
женное восстание. Лении воодушевленно писал тогда: «...все* 
народная стачка достигла своего апогея. Могучая рука проле
тариата, поднявшегося в порыве геройской солидарности во 
всех концах России, остановила всю промышленную, торго
вую и государственную жизнь. Страна замерла перед бурей»*.

Всеобщая политическая стачка была новой формой борьбы 
Пролетариата, невиданной до этого в других странах. Необы
чайно росло и крестьянское движение, которым было охвачено 
более трети уездов страны. Революционный пример русского 
народа вдохновлял трудящихся всех нацишальнос*ей Рвссиш

I В. И. Ленин. Соч., т. 9, стр. 361.
* Там же, стр. 396..
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Т||удящиеся Украины, Белоруссии, Польши, Прибалтики, За- 
капказья, Средней Азии и других окраин царской России вели 
героическую борьбу против самодержавия и помещиков. Руко- 
«олимый большевиками русский пролетариат горячо поддер
живал национально-освободительное движение из родов рос
сийской империи.

Напуганный ростом сил революции царь издал 17 октября 
манифест, в котором обещал «гражданские свободы» и «зако
нодательную» Думу. Ленин предвидел и этот маневр; он пре- 
лнстерегал, что, стремясь удушить революцию, царь пойдет на 
урезанную конституцию. Отмечая первую победу революцион
ного пролетариата, Ленин учил, что теперь нужно расширить 
II углубить базу революции, что рабочий класс, ведя за собой 
крестьянство, должен совершить новый, более мощный натиск 
на врага и «стереть с лица земли трон кровавого царя».

В огне борьбы революционное творчество пролетариата 
России создало новые, первые в мировой истории массовые 
политические организации — Советы рабочих депутатов. Воз
никнув как руководящие органы стачечной борьбы, они стано- 
нйлись органами общереволюционного движения. Советы, от
мечал Леиин, росли на почве, разрыхленной политической 
стачкой, удобренной кровью борцов за свободу. В октябре — 
ноябре 1905 года Советы были созданы во многих городах и 
рабочих поселках страны. В силу развития событий и перехода 
от стачки к восстанию Советы превратились в органы воору
женной борьбы масс, в зачатки новой, революционной вла
сти; они были прообразом Советской власти,

В Советах рабочих депутатов Ленин уже тогда видел зача
ток диктатуры революционных элементов народа. Новая 
класть отличалась от всех ранее существовавших тем, что она 
опиралась на народную массу. Советы были органами народа, 
рабочих и крестьян. Это была диктатура большинства над 
меньшинством и существовала она исключительно при уча
стии и поддержке трудящихся.

Оценку Советов как органов восстания и зачатка новой 
революционной власти Ленин впервые дал в программной 
гтатье «Наши задачи и Совет рабочих депутатов (Письмо в 
редакцию)», написанной в первых числах ноября 1905 года 
в Стокгольме, где он останавливался по пути в Россию. Ленин 
рассматривал Петербургский Совет как зародыш общероссий
ского политического центра, сильного глубокими корнями в 
народе* пользующегося доверием и поддержкой широких масс. 
Совет рабочих депутатов, писал он, должен стремиться 

'  н тому, чтобы в пего входили депутаты от всех рабочих, слу
жащих, прислуги, батраков и т. д.; ои Должен включать



всех, кто хочет и может бороться за улучшение мшзни тру
дящихся.

Ленин указал на необходимость превращения Совета ра
бочих депутатов во временное революционное правительство, 
программа которого должна предусмотреть полное осуществ
ление на деле политической свободы, созыв Учредительного 
собрания, опирающегося на свободный и вооруженный народ 
и имеющего всю власть н всю силу, чтобы установить новые 
порядки в России.

Статью «Наши задачи и Совет рабочих депутатов» Ленин 
предназначал для легальной газеты «Новая Жизнь», издавав
шейся в Петербурге, но в то время она не была напечатана; 
рукопись статьи найдена лишь в 1940 году.

_ „ Ленин рвался на родину. Он стра-
стно мечтал о том времени, когда 

госсия сможет говорить не из «постылой
Эмигрантской «заграницы»», «не из проклятого женевского 
далека, а перед тысячными собраниями рабочих на улицах 
Москвы и Петербурга, перед свободными сходками русских 
«мужиков»» *. В разгар всеобщей стачки он с восторгом писал: 
«Хорошая у нас в России революции, ей-богу! Надеемся скоро 
вернуться — к этому идет дело с поразительной быстротой» *.

8 ноября 1905 года Ленин приехал в Петербург и сразу же 
развернул кипучую революционную деятельность. Ои руково
дит работой Центрального и Петербургского комитетов боль
шевиков, выступает на многочисленных партийных собраниях 
и совещаниях, встречается с приезжавшими со всех концов 
России партийными работниками, пишет многочисленные 
статьи для большевистской печати, принимает непосредствен
ное участие в подготовке вооруженного восстания.

В день приезда Ленина в Петербург на партийной явке 
большевиков произошли его встречи с М. Н. Лядовым, чле
ном ЦК Л. Б. Красиным и другими партийными работни
ками. В этот же день Владимир Ильич посетил могилы 
жертв «Кровавого воскресенья» на Преображенском клад
бище. С глубокой скорбью склонил он голову перед священ
ными могилами петербургских пролетариев. Пламенной лю
бовью к трудящемуся народу билось горячее сердце Ильича. 
Горе и боль народа были его горем и болью, борьба народа 
за свободу и счастье была его борьбой.

Вечером Ленин выступил на расширенном заседании Пе
тербургского комитета большевиков с речью, в которой разъ

' В. И. Леяан. Соч., т. 8, стр. 269.
* В, Н. Ленин. Соч., т. 34, стр. 311.
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яснял задача партии в отношении Советов. Не все партийцы 
тогда правильно понимали этот вопрос. Ленин внес в него 
полную ясность. Партия, говорил он, должна руководить Со
ветами, направлять их деятельность, по не подменять их собою 
и не растворяться в них. Владимир Ильич, вспоминала 
М. М. Эссен, «здорово выругал нас за то, что во главе Совета 
рабочих депутатов встали меньшевики. Наша борьба за Со
веты с приездом Леиина развернулась с большой актив
ностью» I

На следующий день, 9 ноября, Ленин провел заседание 
большевистской части редакции легальной газеты «Новая 
Жизнь» совместно с партийным активом. Он взял руководство 
газетой в свои руки. «Новая Жизнь» стала фактически Цен
тральным Органом РСДРП. Вокруг газеты Ленин собрал луч
шие литературные силы партии, среди которых были выдаю
щиеся партийные публицисты — М. С. Ольминский, В. В. Во- 
ровский, А. В. Луначарский, В. Д. Бонч-Бруевич и другие. 
Активное участие в газете принимал А. М. Горький, оказывав
ший ей также и большую материальную помощь. Тираж га
зеты доходил до 80 тысяч экземпляров.

Помещение редакции газеты, находившееся на Невском 
проспекте, было местом партийных явок, собраний, встреч и 
неоднократных заседаний ЦК и ПК. Здесь произошла первая 
встреча В. И. Ленина с А. М. Горьким. Вспоминая об этой 
встрече, М. Ф. Андреева писала: «Ленин вышел к нам на
встречу из каких-то задних комнат и быстро подошел к Але
ксею Максимовичу. Они долго жали друг другу руки. Ленин 
радостно смеялся, а Горький, сильно смущаясь и, как всегда 
при этом, стараясь говорить особенно солидно, басистым го
лосом все повторял подряд:

— Ага, так вот вы какой... Хорошо, хорошо! Я очень рад, 
очень рад!»*. Вечером в этот же день они снова встретились 
на заседании Центрального Комитета.

Ленин вникал во всю работу, связанную с изданием га
зеты, часто бывал в типографии. Весь газетный материал, 
от больших статей до самой маленькой заметки, он внима
тельно просматривал. Как правило, основной материал, иду
щий в газету, зачитывался на редакционных совещаниях, 
которые систематически проводил Владимир Ильич. Харак
терно, что на этих совещаниях он читал и свои статьи, охотно 
выслушивая замечания и советы товарищей. «Ленин,— писал
А. В. Луначарский, вспоминая о совместной работе в газете

■ Воспоминания о В. И. Ленине, ч. 1, 1956, стр. 257.
* Там же, стр. 324.
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«Новая Жизнь»,— вообще очень любил коллективную работу 
в самом подлинном смысле этого слова, т. е. выработку фор
мулировок на основе некоего черновика, путем непосредствен
ной работы многих голов» Ч Так же, как в старой «Искре», 
в газетах «Вперед» и «Пролетарий», Ленин был мозгом и 
сердцем «Новой Жизни».

Руководимая Лениным газета оказывала громадное влия> 
ние на всю жизнь и работу партии. В «Новой Жизни» систе
матически печатались статьи Ленина. 10 ноября публикуется 
начало его статьи «О реорганизации партии» — первой статьи, 
написанной нм после возвращения из эмиграции. В этой статье 
он призывает к решительной и смелой перестройке партийной 
работы в связи с изменившимися условиями. Он указывает, 
что, сохраняя конспиративный аппарат партии, необходимо 
самым широким образом использовать легальные возмож
ности, завоеванные рабочим классом, ввести в партийных 
организациях выборное начало, строить их на основе демо
кратического централизма.

В связи с новыми условиями партийной работы, когда на
чало исчезать различие между нелегальной и легальной пе
чатью, со всей остротой встал вопрос о партийной литературе. 
Ленин пишет статью «Партийная организация и партийная 
литература», напечатанную 13 ноября в «Новой Жизни». Зна
чение этой программной статьи исключительно велико. В ней 
Ленин выдвинул и обосновал принцип партийности литера
туры, ставший руководящим началом для всей прогрессивной 
литературы. «Литература,— писал он,— должна стать пар
тийной. В противовес буржуазным нравам, в противовес 
буржуазной предпринимательской, торгашеской печати, в про
тивовес буржуазному литературному карьеризму и индивидуа
лизму, «барскому анархизму» и погоне за наживой,— социа
листический пролетариат должен выдвинуть принцип партий
ной литературы, развить этот принцип и провести его в жизнь 
в возможно более полной и цельной форме» =*.

Для социалистического пролетариата литература не мо
жет быть средством обогащения отдельных групп или лиц, 
не может быть частным делом, пезависнмым от общего дела 
рабочего класса. Она должна стать составной частью обще
пролетарского дела, не отделимой от организованной, плано
мерной партийной работы. Конечно, отмечал Лении, литера
турное дело всего менее поддается механическому равпепию, 
нивелированию, здесь безусловно необходимо обеспечение

' Воспоминания о В, И. Ленине, ч. 1, 1956, стр. 309.
* В. И. Ленин. Соч., т. 10, стр. 27,

240



йольшего простора личной инициативе, индивидуальным 
склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержа
нию. Но это отнюдь не противоречит тому, что литературное 
дело должно непременно и обязательно быть неразрывно свя
зано с остальными частями партийной работы.

Ленин разоблачил прислужников капитала, лицемерно 
посхвалявших «свободу печати» в буржуазном обществе. Он 
1юказал, что эта пресловутая свобода есть не что иное, как 
буржуазная или анархическая фраза. Так называемая сво
бода писателя, художника, артиста в условиях капиталисти
ческого общества есть лишь замаскированная зависимость 
от денежного мешка, от подкупа. Лицемерно-свободной, а на 
деле связанной с буржуазией, литературе социалисты про
тивопоставляют действительно свободную литературу, от
крыто связанную с пролетариатом. «Это будет свободная 
литература, потому что не корысть и не карьера, а идея 
социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать 
новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная лите- 
рагура, пртому что она будет служить не пресыщенной ге
роине, не скучающим и страдающим от ожирения «верхним 
десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов тру
дящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее бу
дущность»

В «Новой Жизни» было напечатано 13 статей Ленина. Га
зета просуществовала более месяца; 2 декабря она была 
закрыта царским правительством. 3 декабря нелегально вы
шел ее последний, 28 номер. Вместо «Новой Жизни» с весны 
1906 года большевики стали издавать новую легальную 
газету, фактическим редактором которой был Ленин. Эта га
зета выходила под разными названиями: «Волна», «Впе
ред», «Эхо». В июле она была закрыта правительством.

В середине ноября Ленин выступил в Вольно-экономиче
ском обществе на собрании партийных работников Петер
бурга с докладом «Критика аграрной программы партии со- 
циалистов-революционеров». Впервые он мог говорить в Рос^ 
сии перед такой аудиторией. Зал, где выступал Ленин, был 
переполнен; его появление на трибуне было встречено громом 
аплодисментов. Но доклад его был прерван из-за прихода 
полиции и закончен через несколько дней в помещении одной 
из частных гимназий.

Ленин направлял деятельность большевистской фракции 
в Петербургском Совете рабочих депутатов. Вскоре после при
езда из-за границы он выступил на заседании Совета по

« В. И. Ленин. Соч., т. 10, стр. 30—31.
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вопросу о мерах борьбы с локаутом, объявленным капитали
стами в ответ на введение рабочими революционным путем 
восьмичасового рабочего дня. Его речь выгвала бурную ова
цию. Предложенная им резолюция была принята под аплодис
менты и восторженные крики собравшихся. Расходясь с засе
дания, рабочие говорили о Владимире Ильиче: этот знает, что 
надо делать, как вести рабочий класс.

Важное значение для деятельности большевистских орга
низаций имела первая конференция большевиков, состояв
шаяся в середине декабря 1905 года в Таммерфорсе (Фин
ляндия) .

Ленин был избран председателем конференции. Он вы
ступил на ней с докладами по текущему моменту и по аграр
ному вопросу. Конференция приняла предложенные им резо
люции о реорганизации партии и по аграрному вопросу. 
В связи с развитием революции был внесен ряд изменений в 
аграрную программу партии, принято решение о партийном 
объединении. Центральному Комитету было поручено созвать 
объединительный съезд РСДРП.

п В связи с вооруженным восстанием
Вооруженное восстание „ конфо,)енция в Таммер-

в лпоскве форсе, по совету Ленина, спешно
закончила свою работу и делегаты разъехались на места, 
чтобы принять участие в восстании.

Еще в середине ноября секретарь Московского комитета 
и постоянный представитель ЦК в Московской организации
В. Л. Шанцер и член Московского Совета М. Н. Лядов по 
поручению МК ездили в Петербург для установления связи 
с ЦК и лично с Лениным. Приезд представителей московских 
большевиков к Ленину имел огромное значение для всей 
дальнейшей деятельности Московского комитета партии и 
Московского Совета, руководимого большевиками. Ленин дал 
приехавшим товарищам четкие директивы. Оя считал, что 
прежде всего надо через голову меньшевиков добиться един
ства рабочих. М. Н. Лядов вспоминал его слова: «У вас в Мо
скве,— говорил Ильич,— Московский Совет проводит все то, 
что решено МК, вы — через Совет проводите влияние Коми
тета на беспартийные рабочие массы, а у нас в Питере Совет 
ползет за беспартийными массами, он делает все, чтобы 
дискредитировать самую идею вооруженного восстания. Вам 
легко удастся повести за собой рабочих и создать настоящую 
боевую большевистскую организацию, авторитетную в глазах 
всех рабочих».

5 декабря общегородская конференция большевиков Мо
сквы единодушно решила объявить всеобщую забастовку и
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начать вооруженную борьбу. Через день после объявления 
нссобщсй забастовки, 7 декабря, на улицах города начались 
ба[)рикадныс бои московских рабочих против войск царского 
правительства. Главными очагами восстания были Пресня, 
Замоскворечье я Рогожско-Симоновский район города; на 
улицах было сооружено около тысяч» баррикад. Исключи
тельно упорный характер носило восстание на Пресне. В тече
ние девяти дней московские рабочие вели героическую воору
женную борьбу.

Вопрос о помощи московским рабочим обсуждался петер
бургскими большевиками на совещаниях с участием Ленина. 
На одном из них было решено принять все меры, чтобы не до
пустить отправку войск из Петербурга в Москву — подрывать 
пути и задерживать эшелоны, захватить при помощи револю
ционно настроенных солдат железнодорожного батальона и 
саперов склад оружия на Охте и вооружить рабочих. 
Ио все попытки воспрепятствовать отправке войск в Москву 
не увенчались успехом. Для подавления восстания пра
вительству удалось отправить в Москву Семеновский и другие 
полки.

В середине декабря в Петербурге на квартире А. М. Горь
кого состоялось заседание ЦК, на котором приехавший из 
Москвы М. И. Лядов сделал подробный доклад о положении 
в Москве. По предложению Ленина ЦК дал указание Мос
ковскому комитету организованно прекратить дальнейшую 
вооруженную борьбу. ЦК признал неудовлетворительной дея
тельность боевой организации при ПК, не сумевшей оказать 
помощь москвичам.

Ленин высоко оценивал героизм и мужество московских 
рабочих. Он живо интересовался всеми проявлениями их 
борьбы. И. И. Скворцов-Степанов вспоминал, как, будучи 
1юзднее в Москве, Владимир Ильич «с жгучим вниманием 
относился... ко всему, связанному с московским восстанием. 
Мне кажется, я еще вижу, как сияли его глаза и все лицо 
освещалось радостной улыбкой, когда я рассказывал ему, что 
в Москве ни у кого, и прежде всего у рабочих, нет чувства 
подавленности, а скорее наоборот... Владимир Ильич застав
лял меня рассказывать, а сам говорил мало и только требо
вал новых и новых сведений» >.

Вооруженное восстание московских рабочих потерпело по
ражение. Но значение его было огромно. Ленин писал потом: 
«До вооруженного восстания в декабре 1905 года народ 
в России оказывался неспособным на массовую вооруженную

' «Ленинградская Правда», 1926, М» 17, 21 января.
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борьбу с эксплуататорами. После декабря это был уже не тот 
народ. Он переродился. Он получил боевое крещение. Он за
калился в восстании. Он подготовил ряды бойцов, которые 
победили в 1917 году...» Героизм московских рабочих, отме
чал Ленмя, дал образцы борьбы всем трудящимся массам 
России, Их подвиг не пропал даром. В царской монархия была 
пробита первая брешь, которая медленно, но неуклонно рас
ширялась и ослабляла старый, средневековый порядок. 
Впервые во всемирной истории была достигнута такая 
высота развития и такая сила революционной борьбы, когда 
вооруженное восстание выступало в соединении с массовой 
стачкой.

Вооруженные восстания произошли в ряде других городов 
и районов страны — в Красноярске, Мотовилихе, Новорос
сийске, Сормове, Донбассе; почти вся Грузия была охвачена 
восстанием. Упорный характер носила борьба в Латвии. Но 
все эти разрозненные выступления были, так же как и москов
ское, жестоко подавлены царизмом.

После поражения декабрьского вооруженного восстания 
меньшевики заявили, что революция окончилась, что силы 
пролетариата, как они-де и предвидели, оказались недоста
точными для победы. Пролетариату, утверждал Плеханов, 
«не нужно было браться за оружие». Ленин гневно восстал 
против ренегатства меньшевиков. Напротив, говорил он, 
нужно было более решительно, энергично и наступательно 
браться за оружие. В статье «Уроки московского восстания» 
Ленин, вскрыв причины его поражения, определил тактиче
ские принципы, которыми должны руководствоваться партия 
и пролетариат при подготовке и проведении вооруженного 
восстания. Во-первых, необходимо браться за оружие более 
решительно, надо разъяснять массам недостаточность одной 
только мирной стачки и необходимость вооруженной борьбы; 
во-вторых, нужно вести активную борьбу за войско, пе
ретягивая на свою сторону колеблющиеся части армии; 
в-третьих, необходимо проводить наступательную тактику, 
относясь к восстанию как к искусству, главным правилом 
которого является смелое, бесповоротно-решительное на
ступление и только наступление; в-четвертых, нужно обес
печить участие деревни в общей борьбе.

-  Руководимые Лениным большевики
против кадетов протяжении, всей революции

нш ^мирш ю  боролись против кадетов — партии соглашения 
с царизмом, наиболее опасной для народа. Ленин сорвал

> В. и. Ленин. Соч., т, 28, етр. ЗбО-
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наску с кадетов, требовавших небольших реформ, чтобы 
«успокоить» народ, разоблачил двуличие и трусость этих, 
контрреволюционеров, прикрывавшихся фальшивым демокра
тизмом.

«Пролетариат борется,— буржуазия крадется к власти. 
Пролетариат разрушает самодержавие борьбой,— буржуазия 
цепляется за подачки слабеющего самодержавия. Пролета
риат перед всем народом подни.чает высоко знамя борьбы,— 
буржуазия — знамя уступочек, сделок и торгашества» так 
охарактеризовал Ленин революционную линию пролетариата 
н своекорыстное поведение либеральной буржуазии.

В известной брошюре «Победа кадетов и задачи рабочей 
партии» (март 1906 года) Ленин назвал кадетов «могиль
ными червями революции». Он показал, что кадеты — против
ники вооруженного восстания, что Думу они рассматривают 
как пластырь, оттягивающий внимание народа от революции, 
что их тактика неминуемо сведется к лавированию между 
самодержавием и революционным народом. Суть тактики 
кадетов в том, что они стремятся использовать борьбу на
рода в своих интересах и в то же время боятся его револю
ционной самодеятельности. Больше всего они боятся гегемо
нии пролетариата в революции. Всячески понося револю
цию, они восяевают и превозносят сиокойны^ ,̂ «гужевой», по 
меткому определению Леиина, путь общественного развития, 
при котором сохраняются остатки крепостничества. «Когда 
история человечества подвигается вперед со скоростью локо
мотива, это — «вихрь», «поток», «исчезновение» всех «прин
ципов и идей». Когда история движется с быстротой гужевой 
перевозки, это — сам разум и сама планомерность» такова 
философия кадетских рассуждений.

Объективные условия русской революции в тот период 
требовали решительной классовой борьбы за демокра
тические свободы, сочетания думской и внедумекой работы. 
Буржуазные политиканы были упоены парламентской игрой 
за спиной народа. Рабочая же партия вела парламентскую 
работу в связи со всей революционной борьбой лролетариата. 
В такой момент, предостерегал Ленин, нет ничего вреднее и 
опаснее как конституционные иллюзии, являющиеся не чем 
иным, как оппортунистическим и буржуазным ядом, вливае
мым кадетской печатью в народные мозги. Задача пролетар
ской партии— вести борьбу с такими иллюзиями и системати
чески разъяснять рабочим и крестьянам, что главной формой

' В. И, Ленин. Соч., т. И , стр. 14.
* В. И. Ленин. Соч.* т, 1ф, сгр. 226.
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общественного движения остается по-прежнему непосред
ственно революционная борьба широких народных масс. 
Ленин разоблачил и позицию меньшевиков, тащившихся в 
хвосте у либерально-монархической буржуазии.

В своей брошюре Ленин обобщил опыт октябрьско-де
кабрьских боев. Выступления российского пролетариата в по
следней четверти 1905 года он рассматривал как знамена
тельный шаг во всемирно-исторической борьбе рабочего 
класса. Эти выступления подтвердили главное положение 
марксистской теории о том, что единственным до конца рево
люционным классом современного общества и потому глав
ным передовым борцом во всякой революции является проле
тариат. В октябрьско-декабрьских боях рабочий класс при
менил тактический прием, который был указан резолюцией 
III съезда партии, обращавшей особое внимание на важность 
сочетания массовой политической стачки с восстаиием. Ленин 
высоко оценил творческую роль народа в революции, выра
зившуюся в завоевании политической свободы захватным, 
явочным путем, создании новых самочинных органов револю
ционной власти, не предусмотренных зак0 1юм и ломающих 
царскую законность, в применении народом насилия по отно
шению к насильникам нал народом.

Ленип опроверг меньшевистскую оппортунистическую 
оценку Советов как «органов самоуправления» и вновь 
подчеркнул историческую роль Советов как органов во
оруженного восстания, как зачатка новой, революцион
ной власти. Развивая идею гегемонии пролетариата, ои
обогатил ее новыми положениями на основе обобщения 
опыта первой русской революции.

— .у  С развитием революции со всей
 ̂ остротой вновь встал вопрос о со-

,(Объединительного) партийного съезда. Рабочие
съезда РСДРП. социал-демократы требовали объ-

съезде единения партии. Ленин, больше
вики поддерживали это требование, считая, что объединение 
с меньшевиками возможно только на идейной и организацион
ной основе революционного марксизма, В письмах Централь
ному Комитету, написанных в августе — октябре 1905 года, 
Ленин указывал, что, готовясь к объединению с меньшеви
ками, большевики должны иметь четкие проекты уставных и 
тактических норм, проводить твердую политику. Он настаивал 
на том, чтобы при объединении не смазывались принципиаль
ные разногласия по вопросам революции. В борьбе за един
ство партии большевики исходили из- этих ленинских ука
заний, предложив меньшевикам созвать Объединительный
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плзд; под напором масс меньшевики были вынуждены пойти 
на это.

К Объединительному съезду Ленип написал проекты резо
люций, в которых была разработана тактическая платформа 
большевиков. После предварительпого рассмотрения плат
форму обсуждали в Москве, куда Владимир Ильич сие* 
цкально ездил в первой половине марта 1906 года и где под 
его руководством прошло несколько совеш.аний московских 
большевиков. На расширенном заседании Московского коми
тета ои выступил с докладом, осветив в нем вопросы, которые 
должен был решить партийный съезд.

Вернувшись из Москвы. Леиин провел совещание группы 
петербургских большевиков, на котором была также обсуж
дена платформа к IV съезду. Совещание избрало Ленина в 
состав комиссии для окончательного редактирования доку
мента, и вскоре «Тактическая платформа к Объединительному 
съезду РСДРП» была опубликована в газете «Партийные 
Известия». Все резолюции платформы, за исключением одной, 
были написаны Лениным.

В период подготовки IV съезда Ленин особое внимание уде
лял аграрной проблеме. Он участвовал в работах комиссии, 
созданной Объединенным ЦК РСДРП для подготовки аграрной 
программы к IV съезду партии. Во второй половине марта 
Владимир Ильич написал брошюру «Пересмотр аграрной 
программы рабочей партии»; в ней были изложены основные 
мысли доклада по аграрному вопросу, с которым Ленин 
потом выступил на IV съезде, дап очерк исторического 
развития взглядов русской социал-демократии по аграрному 
попрссу.

В марте — начале апреля в партии развернулось широкое 
обсуждение тактических платформ большевиков и меньшеви
ков. В Петербурге состоялось большое количество собраний; 
па многих из них выступал Ленин. Обсуждение платформ 
к съезду проходило в острой идейной борьбе.

В конце марта Ленин руководил совещанием группы 
большевиков — делегатов съезда, съехавшихся в Петербург. 
После окончания докладов местных работников о настрое
ниях рабочих масс в связи с выборами в I Думу с коротким 
подытоживающим словом выступил Ленин, а затем стал бесе
довать с делегатами. К. Е. Ворошилов, бывший делегатом от 
большевиков Луганска, вспоминает:

«Совещание носило совсем частный, предварительный 
характер: оно нужно было Владимиру Ильичу для ориен
тировки и других «ленинских» тактических и стратегических 
«слей.
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в разгокорах Владимир Ильич много шутил и между 
шутками гшданял го одному, то другому кучу разных, часто 
неожиданных поиросов. Его интересовало буквально все. Он 
с одинаковым интересом слушал и о том, как прошли выборы 
в Госудлрс! венную думу, и о козпях меньшевиков, и о каде
тах, о НЛШК.Х Лоеных дружинах, их обучении и вооружеш1И, 
о кагк{кях близлежащих от Луганска станиц и крестьянах, 
захваттнних лемли у помещиков, и пр. и пр...

Перел самым уходом Владимир Ильич заговорил о съезде 
и нан1их (большевистских) перспективах. Владимир Ильич 
не верил в объединительную миссию предстоящего съезда и 
старался подсчитать наши силы... Мы чувствовали, что 
наш Леиии точно знает пути и средства для зашиты револю
ции и революционной социал-демократии, на долю которой 
выпало руководить великим освободительным движением в 
России» *.

В начале апреля Владимир Ильич выехал в Стокгол1>м для 
участия в IV (Объединительном) съезде РСДРП. Съезд со
стоялся 10—25 апреля (23 апреля — 8 мая) 1906 года в по
мещении Народного дома, предоставленного шведскими со
циал-демократами. Лепин был избран в президиум съезда; 
значительная часть заседаний шла под его прсдссдательством. 
Осиовными вопросами съезда был11 аграрная программа, 
оценка современного момента и классовых задач пролета
риата, отношение к Государственной думе, организационные 
вопросы.

Съезд проходил в острейшей борьбе между больп1евиками 
и меньшевиками. Жаркие бои развернулись по аграрному во
просу. К сожалению, доклад Ленина по аграрному вопросу 
на IV съезде РСДРП до сих пор не найден; сохранилось лишь 
его заключите.1 ьное слово по этому вопросу. Ленин, больше
вики отстаивали на съезде программу национализации земли. 
Большевистская аграрная программа была неразрывно свя
зана с уничтожением самодержавия, она звала крестьян на 
революцию против царя и помещиков. Борясь за программу 
национализации земли, Ленин разъяснял значение крестьян
ских комитетов, учреждение которых он рассматривал как 
призыв к тому, чтобы угнетенный остатками крепостничества 
и полицейскими порядками народ немедленно и самым реши
тельным образом покончил с ними и расправился с чиновни
ками и иомещиками.

Ленин подчеркивал неразрывность аграрной революции 
с политической революцией. Он говорил на съезде: «Мы дол-

< Восломинаиия о В. И. Ленине, ч. I. стр. 331—332.
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Ж11Ы прямо и определенно сказать крестьянину: если ты 
хочешь довести аграрную революцию до конца, то ты 
должен также довести и политическую революцию до конца; 
без доведения до конца политической революции не будет 
вовсе или НС будет сколько-нибудь прочной аграрной рево
люции»

В заключительном слове Ленин подверг суровой критике 
возражения против национализаций земли, с которыми вы
ступали Плеханов, Маслов и другие меньшевики, отстаивав^ 
шие на съезде требование муниципализации земли, то есть 
передачи помещичьих земель в распоряжение местных само
управлений или земств (муниципалитетов). Меиьшевистская 
программа муниципализации была рассчитана на половвн- 
чатый исход революции, на мирное, постепенное реформи
рование помещичье-самодержавного строя и означала сделку 
с помещиками. Возражая меньшевикам, Ленин выставил два 
основных довода: I) муниципализации никогда не захотят 
сами крестьяне и 2) без демократическон республики, без 
обеспеченного полностью самодержавия народа, без выбор
ности чиновников муниципализация вредна.

Лении сделал на съезде также доклад «О современном 
моменте и классрвых задачах пролетариата» и содоклад по 
вопросу об отношении Государственной думе, выступил 
с речами о вооруженном восстании и 1Ю организационным во
просам, участвовал в комиссии по выработке проекта устава 
РСДРП. Съезд принял в формулировке Ленина первый па
раграф устава — о членстве в партии.

В своих выступлениях Ленин критиковал оппортунистиче
скую тактику меньшевиков, их отрицательное отношение к 
гегемонии пролетариата н вооруженному восстанию, их 
взгляды иа царскую Думу как па «центр революционных сил 
страны», беспощадно разоблачал мнимый демократизм и по
литическую шаткость кадетов.

Имея на съезде численный перевес, меньшевики заранее 
сговаривались и предрешали постановления съезда. Поэтому 
по важнейшим вопросам съсзд принял меньшевистские резолю
ции, в том числе программу муниципализации. В решениях 
о вооруженном восстании съезд не дал ясной оценки опыта 
октябрьсио-декабрьской борьбы в 1905 голу.

Несмотря на то, что лици« большевиков не была принята 
съездом и меньшевикам удалось провести большинство своих 
представителен в  ЦК, Ленин был твердо уверен & грядущей 
победе над меньшевиками. «Я,— вкпоминал И. В. Сталии,—

• В. и. Ленин. Соч., т. 10, стр. 256-
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впервые видел тогда Ленина в роли побежденного. Он ни и а 
йоту не походил на тех вождей, которые хныкают и унывают 
после поражения. Наоборот, поражение превратило Ленина 
в сгусток энергии, вдохновляющий своих сторонников к но
вым боям, к будущей победе»

Ленин считал необходимым информировать широкие 
массы рабочих о борьбе, происходившей на Объединительном 
съезде. Ои пишет «Обращение к партии делегатов Объеди
нительного съезда, принадлежавших к бывшей фракции 
«большевиков»», которое было обсуждено и принято совеща
нием большевиков — делегатов съезда. В «Обращении» дана 
большевистская оценка итогов съезда, вскрыты его основные 
ошибки, разоблачена оппортунистическая линия меньшевиков, 
их отречение от революции. Глубокий анализ работы 
Объединительного съезда Ленин дал в брошюре «Доклад 
об Объединительном съезде РСДРП (Письмо к петер
бургским рабочим)», написанной в мае 1906 года и в 
июне вышедшей в свет. Вскоре после возвращения из Сток
гольма Ленин выступил с докладами о съезде перед партий
ными работниками столицы, а также на собраниях социал- 
демократических организаций ряда районов города.

Летом 1906 года революционное движение в стране вновь 
усилилось: поднялась волна политических стачек, разгоре
лась борьба крестьян против помещиков, произошли волнения 
в воинских частях. 16 июля Леиин, получив известия о напря
женном положении в крепости Свеаборг (близ Гельсинг
форса) и возможности там вооруженного восстания, пишет 
проект постановления Исполнительной комиссии Петербург
ского комитета РСДРП о немедленной посылке в Свеаборг 
делегации. 17 июля в Свеаборге вспыхнуло восстапис матро
сов и солдат. Возникнув стихийно, оно было затем возглав
лено большевиками и проходило под лозунгами свержения 
самодержавия, свободы народу, передачи земли крестьянам. 
Восставшим удалось захватить ряд островов, арестовать офи
церов, прервать железнодорожное сообщение между Петер
бургом и Гельсингфорсом. 19 июля началось также восстание 
в Кронштадте. Восставшие захватили форт «Константин», 
пытались поднять гарнизон крепости и судовые команды. 
20 июля Ленин дает указание большевикам, членам Петер
бургского комитета о проведении забастовки с целью 
поддержки кронштадтского восстания. Но оба восстания 
с зверской жестокостью были подавлены. Ленин, полный

• И. в. Сталин. Соч., т. 6, стр. 56.
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иеры в грядущую победу, писал: «Свеаборг и Кронштадт 
показали настроение войска. Восстания подавлены, но вос
стание живет, ширится и растет» *.

„  _ -  До сих пор еще мало известно
рабочих собраниях. ^ поистиве колоссальной прак- 

Подпольные скитания хической деятельности, которую 
Лепки вел в годы первой русской революции. Энергия и ра
ботоспособность Ленина были поразительны. Он на все нахо
дил время — читает лекции перед пропагандистами о задачах 
пролетариата в революционном движении, об аграрной про
грамме партии, принимает участие в заседании Василеостров- 
ского районного комитета партии, посещает конспиративные 
кружки путиловских рабочих, обсуждает с ними вопросы 
тактики. Его можно было видеть на партийных и рабочих 
собраниях, на собраниях интеллигенции, студентов, в союзе 
конторщиков и бухгалтеров, в союзе приказчиков и т. п. Зна
чительная часть выступлений Ленина была посвящена обосно
ванию и защите думской тактики большевиков, критике мень
шевистской тактики, а также аграрному вопросу,

Ленин стремился к общению с широкими пролетарскими 
массами. Девятого мая 1906 года он выступил на трехтысяч- 
1юм митинге в Народном доме Паниной. Значительное коли
чество участников митинга составляли рабочие. До Ленива 
иа митинге выступали известные кадеты Водовозов, Огород
ников и представители других партий. Кадеты пытались от
нести предъявленное им обвинение в тайном сговоре с царским 
правительством, утверждая, что никакого соглашения не было, 
а были якобы лишь переговоры частного, осведомительного ха
рактера. Последним на трибуне появился неизвестный Кар- 
пов.— Это был Ленин. «Ильич,— писала Н. К. Крупская,— 
ужасно волновался. С минуту стоял молча, страшно бледный. 
Вся кровь прилила у него к сердцу. И сразу почувствовалось, 
как волнение оратора передается аудитории. И вдруг зал 
огласился громом рукоплесканий — то партийцы узнали 
Ильича» ®.

Речь Ленина, посвященная тактике РСДРП по отношению 
к Государственной думе, произвела громадное впечатление 
на собравшихся. Ленин разоблачил кадетскую политику 
сделки с самодержавием за счет народа. «По словам Ого  ̂
родникова, не было соглашения, были лишь переговоры. Но 
что такое переговоры? Начало соглашения. А что такое со
глашение? Конец переговоров,— говорил Ленин».

' в. и. Ленин. Соч., т. И, стр, 117.
* я ,  к. Крупская. Воспоминания о Ленине, 1937, стр. 120.
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«я,— вспоминал присутствовавишй на митинге А. Шлих- 
т е р х о р о ш о  помню то изумлеиие от неожиданности, какое 
охватило всех, положительно всех слушателей от этой столь 
простой, но такой ясной, чеканной формулировки сущности 
спора...

Подвижность Ильича на трибуне, его уменье удиви
тельно просто, гениально просто выделить са.мое главное, са
мую суть вопроса, его жестикуляция, его глаза, светяииеся 
то добродушным юмором, то суровой сосредоточенностью, и. 
наконец, совершенно исключительное богатство и разнообра
зие его интонаций — все это захватывало слушателей, не сво
дивших с него глаз»'. Собрание единогласно приняло пред
ложенную Лениным резолюцию. Необыкновенный подъем 
охватил всех иосле речи Ильича. Воодушевленные ею, с крас
ными флагами и с революционными песнями, участники 
собрания вышли на улицу* Огромное удовлетворение доста
вил Владимиру Ильичу этот митинг, даже спустя много лет 
mi тепло вспоминал о нем.

В мае — июле 1906 года Ленин выступал перед рабочими 
Сан-Гальского подрайона, представителями партийных орга
низаций Выборгского района, перед социал-демократической 
организацией Балтийского судостроительного и механического 
завода, на Всероссийском съезде народных учителей, на соб
рании рабочих социал-демократов Нарвского райвна, перед 
партийными работниками Петербургской организации РСДРП 
и др.

С особенным желанием Ленин шел в рабочую аудиторию. 
И не было такого случая, чтобы он обещал и не пршнел иа 
собрание или опоздал на него. В начале июля 1906 года Ленин 
присутствовал иа собрании работниц табачной фабрики Шап- 
шала и активно поддержал их желание начать забастовку в 
ответ на отказ администрации удовлетворить экономические 
требования работниц. Рабочим Семянниковского подрайона 
Невской заставы Ленин прочел лекцию на тему: «Избиратель
ные соглашения на Западе и у нас». Петербургские пролета
рии получали от Ленина указания и разъяснения по всем 
вопросам революционной борьбы. В непосредствеппом 
общении с рабочими крепло и еще глубже становилось 
его убеждение, что пролетариат является ведущей силой 
революции, что творчески« возмож1юстн рабочего класса 
неисчерпаемы.

Свою огромную работу по руководству партией, револю
ционной борьбой рабочего класса Ленин вел в невероятно тя-

• Воспоминания о В. И. Леиине, ч. I, 1966, сгр. 338, 339. 
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жслых условиях. Скрываясь от полиции, он был вынуждеп 
скитаться по различным местам. Первое время он жил в Пе
тербурге без прописки. Когда из-за границы приехала На
дежда Константиновна, они несколько дней жили врозь, 
л потом, под чужими фамилиями, поселились вместе, в мебли- 
рокаиных комнатах. Спокойпо прожили всего неделю. На
дежду Константиновну вызвали в полицию — ее паспорт вы
знал подозрение. Пришлось срочно менять адрес. Решили 
исцелиться легально, в квартире знакомого М. И. Ульяновой. 
Но на другой же день гюсле прописки пришлось покинуть и 
9ту квартиру, так как за домом началась усиленная полицей
ская слежка.

Владимир Ильич жил по разным паспортам. Лишь во вто
рой половине декабря 1905 года ои поселился хотя и неле
гально, по по надежному паспорту. И все же его снова вы- 
(,ледили. Опять начались мытарства по ночевкам. В январе 
1906 года Ленин ездил в Москву, после возвращения в Петер
бург жил нелегально, вместе с Надеждой Константиновной. 
Встречи Ленина с членами Центрального и Петербургского 
комитетов, с приезжавшими со всех концов России партий
ными работниками устраивались в разных местах— в каби
нете зубного врача, в книжном складе, на квартирах зна
комых.

Царская охранка принимала все меры, чтобы схватить 
Ленина. Департамент полиции возбудил дело об его аресте, 
поводом чему была статья Владимира Ильича «Рабочая пар
тия и ее задачи при современном положении», напечатанная 
в легальной студенческой социал-демократической газете 
«Молодая Россия». Однажды, в конце февраля, Ленин вы
ступал на совещании партийных работников с докладом по 
мо1фосу о работе в деревне. Совещание проходило ва квартире 
одного петербургского адвоката. Выйдя после окончания
совещания ка улицу, Владимир Ильич заметил, что за
«им следят. Он решил не заходить к себе домой. С трудом
уйдя от преследователей, ои уехал в Финляндию. Всю ночь 
до утра просидела у окна Надежда Константиновна, ожидая 
Владимира Ильича, и в конце концов решила, что он
арестован.

В конце лета 1906 года Ленин поселился в Куоккала на 
даче «Ваза», занимаемой большевиком Г. Д. Лейтейзеном и 
сто семьей. Расположенная на опушке леса, уединенная дача 
была очень удобна в конспиративном отношении. Здесь Ленин 
прожил (с перерывами) до декабря 1907 года. Для непосред
ственного руководства работой ЦК и ПК партии ои неле
гально выезжал в Петербург.
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Дача «Ваза» была подлинным центром партийной работы. 
Отсюда Ленин направлял деятельность партии, здесь под его 
руководством проходили партийные собрания и совещания, 
заседания редакции, встречи с партийными работниками, чле
нами ЦК и ПК. К Ленииу постоянно приезжало столько лю
дей, что двери дачи никогда не запирались. У него бывали
С. А. Тер-Петросян— легендарный Камо, М. Н. Лядов, 
Л. Б. Красин, В. В. Воровский, Е, Д. Стасова, В. Д. Бонч- 
Бруевич; представители из Нижнего Новгорода, из Иваново- 
Вознесенска и других городов, рабочие Путиловского и Се- 
строрецкого заводов. Специально выделенный связной каждый 
день доставлял Ленину газеты и почту, а от него увозил в Пе
тербург его статьи и другие материалы.

В связи с подготовкой первой большевистской конферен
ции военных и боевых организаций РСДРП в ноябре 1906 года 
к Ленину в Куоккала приезжал один из инициаторов конфе
ренции Е. М. Ярославский. Владимир Ильич, вспоминал Яро
славский, «живо интересовался нашим опытом постановки 
военно-инструкторской школы, где мы обучали наших боеви
ков обращению с взрывчатыми снарядами, изготовлению 
взрывчатых снарядов, обращению с пулеметами и другими 
видами оружия, минпоподрыввому делу, изучали тактику 
уличпой борьбы, одним словом, готовили будущий команд
ный состав наших боевых дружин для будущей революции. 
Чего больше всего боялся Владимир Ильич — это чтобы мы 
не бреешись в какую-нибудь авантюру. Он самым тщатель
ным образом расспрашивал меня, не затеваем ли мы какого- 
нибудь выступления, предупреждал, чтобы всякий сколько- 
нибудь серьезный шаг мы делали только с ведома Больше
вистского центра»*.

С августа 1906 года большевики начали издавать неле
гальную газету, которую снова назвали «Пролетарий». Ре
дактором газеты стал Ленин. В целях безопасности «Пролета
рий» издавали в Выборге (Финляндия), куда Владимир 
Ильич и Надежда Копстантиповпа ездили в первой половине 
августа и пробыли там около двух недель. Из Выборга га
зету привозили в Петербург и распространяли по районам. 
Фактически «Пролетарии» был Центральным Органом боль
шевиков. Издавался он более трех лет й за эти годы на его 
страницах было опубликовано свыше ста статей и заметок 
Ленина. Из них почти половина была написана в период ре
волюции, до июня 1907 года.

' Воспоминания о В, И. Ленине, ч. 1, 1956, стр. 342. 
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На даче «Ваза» Ленин написал большое количество ста
тей, брошюр, проектов резолюций. Работы было невероятно 
много, и, как всегда, Владимир Ильич выполнял ее с порази
тельной быстротой.

Перегруженный работой Владимир Ильич очень уставал; 
жившие с ним товарищи отмечали, что уже в то время онстра- 
лал сильными головными болями и бессонницей. Но н занятый 
огромной работой, он всегда находил минуты, чтобы пово- 
:тться с ребятишками Лейтейзена, поиграть с пими, заражаясь 
их радостью. Перед сном он обязательно делал небольшую 
прогулку с Надеждой Константиновной или с кем-нибудь из 
товарищей.

Летом 1906 года Ленин выкраивал время на то, чтобы за
ниматься вопросами философии (он от.мечал потом, что в го
рячке революции занимался ими мало). Получив от А. Богда
нова написанную им книгу «Эмпириомонизм» (кн. III), 
Владимир Ильич после внимательного ее изучения пришел к 
выводу о неправильности взглядов автора, установил, что 
тот идет не марксистским путем. «Я,— вспоминал позднее 
Ленин,— написал ему тогда «объяснение в любви», письмецо 
по философии в размере трех тетрадок. Выяснял я там ему, 
что я, конечно, рядовой марксист в философии, ио что именно 
его ясные, популярные, превосходно написанные работы убеж
дают меня окончательно в его неправоте по существу и в пра
воте Плеханова. Сии тетрадочки показал я некоторым друзьям 
(Луначарскому в том числе) и подумывал было напечатать 
под заглавием: «Заметки рядового марксиста о философии», 
но не собрался. Теперь жалею о том, что тогда тотчас ие на
печатал» '. К сожалению, эта работа Владимира Ильича оста
лась неразысканной.

Соблюдая необходимую конспирацию, Леиин в этот пе
риод часто ездил в Петербург, бывал в книжном складе и ре  ̂
дакции большевистского издательства «Вперед». Он возглав
лял редакционный совет и направлял всю работу издатель
ства, просматривал корректуры, рукописи книг, планы, вносил 
в них свои исправления, беседовал с сотрудниками, просижи
вал за работой целыми вечерами. В помещении склада и изда
тельства нередко происходили заседания Петербургского 
комитета партии с участием Ленина.

В связи с приближавшимися выборами во II Думу перед 
бо;1ьшевиками со всей остротой встал вопрос об избиратель
ной тактике. Новая обстановка диктовала необходимость широ
кого использования думской трибуны в целях революционной

' в. И. Ленин. Соч., т. 13, стр. 412.
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пропаганды и публичного разоблачения политики само
державия и буржуазии. При этом Лении, большевики 
учитывали неудачный опыт бойкота 1 Думы, который прово- 
дился уже в обстановке отлива революции и потому оказался 
ошибочным.

Вопросу о тактике партии по отношению ко П Думе и из
бирательным соглашениям при выборах в нее Ленин уделял 
много внимания. Выборы во И Государственную думу проис
ходили в феврале 1907 года. Большевики боролись за полную 
самостоятельность партии рабочего класса в избирательной 
кампании, проводили тактику левого блока, т. с. добивались 
соглашения с партиями, представлявшими демократическую 
мелкую буржуазию города и деревни, выступавшими против 
царизма и либеральной буржуазии. Основную задачу револю
ционной социал-демократии Ленин видел в том. чтобы вырвать 
из-под влияния кадетов мелкобуржуазные слои, в первую оче
редь крестьянство.

На проходивших с ноября 1906 года по февраль 1907 года 
партийных конференциях Ленин горячо отстаивал большевист
скую тактику и непримиримо боролся против меньшевистской 
тактики блока с кадетами и поддержки их в Думе. Соглаше
ние с кадетами он считал принципиально недопустимым и по
литически вредным.

Меньшевики все больше превращались в прихвостней ка
детской буржуазии. Ленин в своих работах показал, что мень
шевики действуют за спиной рабочих масс, сговариваются с 
кадетами, выторговывая у них местечки в Думе и пытаясь 
лицемерными фразами прикрыть свои махинации. «...У Плеха
нова,— писал Ленин,— хотения были самые хорошие: мирком 
да ладком с кадетами против черносотенной опасности,— а вы
шел один срам и скандал для социал-демократии»'. Изобли
ченные Лениным меньшевики яростно боролись против боль
шевиков. Меньшевистский ЦК дошел до того, что привлек 
Ленина к «партийному суду» за его брошюру «Выборы в Пе
тербурге и лицемерие 31 меньшевика». Суд был учрежден из 
грех представителей со стороны меньшевиков, трех — со сто
роны Ленина и трех членов президиума, назначенных Цент
ральными Комитетами латышской, польской социал-демокра- 
тий и Бунда. Суд состоялся в марте 1907 года. Он имел два 
заседания, во время которых были допрошены три свидетеля 
из нескольких десятков. Ленин выступил на суде с речью, 
в которой обрушился на дезорганизаторскую деятельность 
и оппортунистическую политику меньшевиков; суд над

• В. И. Ленин. Соч., т. Л , стр. 36§.
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собой он превратил в суд над меиьшевикамк и меньшевист
ским ЦК.

Думская кампания с особой силой выявила антиреволю
ционную, соглашательскую политику меньшевистского ЦК- 
П(ютив этой политики выступило большинство партийных ор
ганизаций. Ленин добивался созыва нового партийного съезда 
и развертывал деятельную подготовку к нему. В середине фев- 
1)аля 1907 года он пишет проекты резолюций к V съезду 
РСДРП. На состоявшемся в марте инструктивном еове1цании 
большевиков, выезжавших на места для проведепия выборов 
делегатов на съезд, Ленин выступил с докладом о текущем 
момепте и задачах партии. В апреле вышла в свет его бро
шюра «Доклад V съезду РСДРП по поводу петербургского 
раскола и связанного с ним учреждения партийного суда». 
Тогда же Ленин избирается делегатом на V съезд от Верхне- 
Камской (Урал) организации РСДРП.

Перед V съездом меньшевики предлагали созвать так на* 
;шваемый «рабочий съезд», состоящий из представителей 
различных рабочих организаций и дризваипый. как они пола
гали, создать «широкую рабочую партию», в которую наряду 
с социал-демократами входили бы эсеры и анархисты. Ленин 
решительно выступил против этой меньшевистской затеи, по 
сути дела означавшей ликвидацию цодлшшо пролетарской 
партии, отказ от ее революциониМ программы и та;Ктихи.

_ _ V ® конце апреля Ленин уезжает в
нооеда на V съезде Копенгаген, где предполагалось от-

Р1 *ДР1 1  крытие V' съезда РСДРП. По дороге
на съезд он заехал в Берлин, где провел несколько дней, в те* 
чение которых часто беседовал с А. М. Горьким; они вместе 
»какомилнсь с достопримечательными местами города, ветре* 
чались с К- Каутским и Р. Люксембург.

В Копенгагене Ленин созвал совещание делегатов-больше- 
виков, иа котором выступил по вопросу о боевых дружинах. 
Неожиданно появившаяся датская полиция потребовала от 
делегатов, чтобы они в течение 12 часов покинули страну. При
шлось всем выехать в Лондон, куда был перенесен V съезд. 
Прерваипое совещание делегатов-большевиков продолжалось 
» .Г1ондоне; на нем было избрано бюро фракции большевиков 
ш) главе с Лениным.

Па V съезд РСДРП с правом совещательного голоса был 
приглашен А. М. Горький, Ленин проявлял о нем особую 
ааботу —отвез его в гостиницу и, зная, что Алексей Макси
мович батен туберкулезом, очень тревожился, что комната, в 
соторой тот остановился, недостаточно суха. «Когда Лснни 
ушел,— пишет М. Ф. Андреева,— Горький долго ходил по
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неуютной комнате ...крутил и покусывал по привычке кон
чики усов, а потом тихо и задумчиво сказал: «Удивительный 
человек!»»

30 апреля (13 мая) 1907 года на окраине Лондона, в поме* 
щении реформатской церкви открылся V (Лондонский) съезд 
РСДРП. На съезде присутствовало 336 делегатов, представ
лявших 147 тысяч членов партии. Большевики имели на съезде 
устойчивое большинство. Ленин принял руководящее участие 
в работах съезда — оп был избран в президиум, председатель
ствовал на 7 заседаниях и неоднократно выступал с докла
дами и речами.

В работах V съезда важнейшее место занял доклад Ленина 
об отношении к буржуазным партиям. Этот вопрос стоял 
тогда в центре принципиальных разногласий, разделявших 
РСДРП на два лагеря, разногласий, связанных с оценк^бур* 
жуазиой революции в России. В вопросе об отношеши к 
буржуазным партиям, говорил Ленин, прежде всего необхо
димо определить классовый характер партий. Затем надо 
уяснить, как относятся интересы различных классов к продол
жению или развитию данной революции, какова роль различ
ных партий в ней, и дать практические указания относительно 
политики рабочей партии.

В воспоминаниях А. М. Горького живо запечатлено выступ
ление Владимира Ильича с трибуны съезда. Ленин, писал 
Горький, «не пытался сочинять красивые фразы, а подавал 
каждое слово на ладони, изумительно легко обнаж-ая его точ
ный смысл. Очень трудно передать необычное впечатление, 
которое он вызывал.

Его рука, протянутая вперед и немного поднятая вверх, 
ладонь, которая как бы взвешивала каждое слово, отсеивая 
фразы противников, заменяя их вескими положениями, дока
зательствами права и долга рабочего класса идти своим пу
тем, а не сзади и даже не рядом с либеральной буржуазией,— 
нее это было необыкновенно и говорилось им, Лениным, как- 
то не от себя, а действительно по воле истории» 2.

Съезд дал большевистскую оценку всем непролетарским 
партиям — черносотенцам, октябристам, кадетам и эсерам — 
и сформулировал тактику революционной социал-демократии 
по отношению к этим партиям. Была принята предложенная 
Лениным резолюция, требовавшая самой беспощадной борьбы 
с черносотенцами и октябристами и решительного разоблаче
ния лицемер но-демократической фразеологии кадетов. Съезд

’ Воспоминания о В. И. Ленине, ч. 1, 1956, стр. 325.
» Там же, «Т). 870.
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признал допустимым в- борьбе против царизма и кадетов за
ключать отдельные соглашения с трудопиками, поскольку они 
пыражают интересы и точку зрения широких масс крестьян- 
стпа и городской мелкой буржуазии. Съезд также указал на 
необходимость разоблачать псевдо-социалистический характер 
народнических или трудовых партий » вместе с те̂ м всеми си
лами вырывать их из-под влияния и руководства буржуазных 
либералов.

Линия меньшевиков, каправ.ченная па отрицаше само
стоятельности пролетариата и приспособлявшаяся к либераль
ной буржуазии, потерпела па съезде полный ировал. Ленин 
отмечал потом, что «принятие большевистской резолюции о 
непролетарских партиях Лондонским съездом означает реши
тельное отклонение рабочей партией всяких отступлений от 
классовой борьбы, признание на деле социалистической кри
тики непролетарских партий и самостоятельных революцион
ных задач пролетариата в данной революции.

Отклонен ие меньшевистских поправок к резолюции еще 
больше подчеркнуло это»*.

Ленин, большевики вели ка съезде непримиримую борьбу и 
против Троцкого, пытавшегося сколотить центристскую группку.

У(Лондонский) съезд подтвердил правильность больше
вистской линии в революции, поддержку этой линии большин
ством сознательных рабо^йх России.

Время между заседаниями съезда Владимир Ильич прово
дил среди рабочих делегатов. Подробно расспрашивал он их 
об условиях жизни, интересовался бытом, положением жен
щин: «Ну, а женщины как? Заедает хозяйство? Все-таки — 
учатся, читают?». Он умел так подойти к людям, его речь 
была проникнута такой искренней любовью и вниманием к 
рабочим, что их сердца широко открывались перед ним.
А. М, Горький рассказывает: «В Гайд-парке несколько человек 
рабочих, впервые видевших Ленина, заговорили о его поведе
нии на съезде. Кто-то из них характерно сказал:

— Не знаю, может быть, здесь, в Европе, у рабочих есть 
и другой, такой же умный человек — Бебель или еще кто. А вот 
чтобы был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как 
этого,— не верится!

Другой рабочий добавил, улыбаясь:
— Этот— наш!
Ему возразили:
— И Плеханов — наш.
Я услышал меткий ответ:

* й. И. Ленин. Соч., т. 12, стр. 443.
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— Плеханов — наш учитель, наш барии, а Ленин — вождь 
я товарищ наш.

Какой-то молодой парень юмористически заметил:
— Сюртучок Плеханова-то стесняет»
V съезд избрал Ленина в состав Центрального Комитета 

РСДРП, куда вошли также И. Ф. Дубровинский, Л. Б. Кра
син, Г. Д. Лейтейзен и другие большевики. В ЦК были 
избраны также меньшевики и представители национальных 
социал-демократических организаций, у которых нередко 
проявлялись колебания. Для того, чтобы обеспечить проведе
ние последовательно революционной линии в духе решений 
съезда, большевики в конце его провели совещание, па кото
ром создали свой Большевистский центр во главе с Лениным.

После окончания V съезда РСДРП Ленин присутствовал на 
происходившем в Лондоне П съезде Социал-демократии Ла
тышского края, где выступил с кратким докладом о задачах 
пролетариата в современный момент буржуазной революции и 
предложил проект резолюции ио этому вопросу.

„  3 июня 1907 года царское правитель-
После третьеиюньского распустило II Государствеп-

лереворота думу. Избирательный закон был
изменен таким образом, что большинство депутатских мест в 
Думе должно было достаться помещикам и капиталистам; 
произошел так называемый третьеиюньский государственный 
переворот. Царизм новел яростное наступление на революцию: 
соци^-демократическая думская фракция была арестована 
и сослана в Сибирь, карательные экспедиции расстреливали 
тысячи рабочих и крестьян, тюрьмы, места ссылки и каторж
ных работ были битком набиты революционерами. Наступили 
годы мрачной столыпипской реакции, названной так по имени 
душителя свободы и ревачюцни — царского холопа — министра 
Столыпина. Особенно жестоко царизм преследовал большеви
ков. 18 июня 1907 года Особый отдел петербургского губерн
ского жандармского управления предложил начальнику пе
тербургской охранки сообщить все имеющиеся данные о Вла
димире Ильиче Ульянове (Леиине) и «возбудить вопрос о 
выдаче его из Финляндии».

Ленин переезжает в глубь Финляндии, в Стирсуддсн. Это 
необходимо было сделать как в целях конспирации, так и для 
того, чтобы поправитъ пошатнувшееся здоровье. В Стирсуд- 
дене было тихо. «Здесь отдых чудесный, купанье, прогулки...- 
писал Владимир Ильич матери.- Еще надеюсь пробыть не
дели две, а потом вернуться за работу» ̂

' Воспоминания о В. И. Ленине, ч. 1, 1956, стр. 371—372.
а В. И, Ленин. Соч., т. 37, стр. 288,
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Отдых был недолог. В июле Ленин выступает с докладом 
(»6 отиошении социал-демократической рабочей партии к 
П1 Государственной думе на конференции Петербургской ор
ганизации РСДРП, состоявшейся в Териоках, и на конферен
ции РСДРП в Котке, созванной для обсуждения тактических 
вопросов в связи с разгоном II и созывом III Думы.

В августе Ленин принимает активное участие в работе 
Штутгартского конгресса II Интернационала, куда он реше
нием ЦК был послан в составе делегации РСДРП. Это был 
первый международный конгресс, в котором Ленин непосред
ственно участвовал. Будучи членом Международного социали
стического бюро, он входил в президиум конгресса, а также 
в комиссию, подготовлявшую резолюцию по вопросу о милита
ризме и международных конфликтах.

Конгресс проходил в острых столкновениях между рево
люционным и оппортунистическим направлениями в междуна
родной социал-демократии. Ленин, руководитель большевист
ской делегации, возглавил борьбу против оппортунистических 
элементов. Основным на Штутгартском конгрессе был коло
ниальный вопрос. С докладом по этому вопросу выступил гол
ландский социалист Г. Ван-Коль, оправдывавший порабощение 
колониальных народов империалистами. Ван-Коль защищал 
«цивилизаторскую миссию» калиталязма в колониях и дока
зывал, что социалистические партии должны участвовать в 
колониальной политике. Комиссия по колониальному вопросу 
оказалась в таком составе, что оппортунистические элементы 
во главе с Ван-Колем взяли в ней верх. Вопрос был вынесен на 
конгресс. Разгорелись ожесточенные споры. Половина немец
кой делегации во главе с Бернштейном и Давидом голосовала 
за оппортунистическую резолюцию. Леиин со всей силой бо
ролся против ревизионистов. Позицию Ван-Коля он оценивал, 
как «решительный шаг к подчинению пролетариата буржуаз
ной идеологии, буржуазному империализму» Борьба Ленина 
Г1ринеела успех — большинством голосов конгресс отклонил 
опнортуннстическую резолюцию по колониальному вояросу.

Вместе с Лениным на Штутгартском конгрессе выступала 
Роза Люксембург. Они внесли в резолюцию конгресса «О ми
литаризме и международных конфликтах» принципиальные 
поправки, ясно указав, что задачей рабочих партий является 
не только борьба против возникновения войны, но и использо
вание создаваемого войной кризиса в интересах социалистиче
ской революции. Благодаря твердой принципиальяостн 
Ленина, большевиков, впервые в истории международной

' в. и. Ленин. Соч., т. 13, стр. 60.
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социал-демократии было принято такое решение. В «ериод ра
боты конгресса Ленин проводил совещания левых социал-де
мократов с целью сплочения кх в борьбе против оппортунистов 
II Интернационала.

После конгресса Л«нип возвращается в Куоккала. Здесь в 
августе — сентябре оп пишет две статьи, посвященные Штут
гартскому конгрессу; одна из них, популярная, была предназ
начена для большевистского издания «Календарь для всех на 
1908 год». На конференции Петербургской оргаиизацин 
РСДРП в Терйоках Ленин в начале сентября произнес речь 
о Штутгартском конгрессе.

Большое внимание Ленин уделял выработке и проведению 
большевистской тактики в условиях поражения революции. 
С докладами о П1 Государственной думе и тактике социал-де
мократической фракции в ней он выступил на партийных кон- 
фереициях, состоявшихся- в конце октября в Терйоках и в 
ноябре— в Гельсингфорсе. На этих конференциях разверну
лась острая борьба. Меньшевики и бундовцы оспаривали ле* 
нняскую оценку третьеиюньского режима и задач партии, 
высказывались за поддержку правительственной октябрист
ской партии. Но большинством голосов обе конференции при
няли большевистские резолюции,

В августе — декабре 1907 года Владимир Ильич готовит к 
печати трехтомное издание своих произведений «За 12 лет»; 
в сентябре он пишет предисловие к первому тому. Из предпо
лагавшихся к изданию трех томов удалось выпустить лишь 
первый том и первую часть второго. Первый том вышел из пе
чати в середине ноября 1907 года (на обложке помечен 
1908 г.) под псевдонимом Вл. Ильин, Первая часть второго 
тома вышла в свет в начале 1908 года.

В первый том, который охватывал период с 1895 по 
1905 год, вошли работы Ленина; «Экономическое содержание 
народничества и критика его в книге г. Струве», «Задачи рус
ских социал-демократов», «Гонители земства и Апнибалы ли
берализма», «Что делать?», «Шаг вперед, два тага назад», 
«Земская кампания и план «Искры»» и «Две тактики социал- 
демократии в демократической революции». Ленин отмечал, 
что темой собранных в первом томе произведений являлись 
нрограммные, тактические и организационные вопросы рус
ской социал-демократии.

Царские шпионы повсюду искали Ленина; правительство 
жаждало расправы над вождем революции. В ноябре петер
бургская судебная палата наложила арест на книгу Ленина 
«За 12 лет»; книгу конфисковали и было возбуждено дело о 
привлечении ее автора к суду. 22 декабря судебная палата вы-
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носит приговор об уничтожении книги «Две тактики социал- 
демократии в демократической революции». Скрываясь от по
лиции, Ленин уезжает из Куоккала в Огльбю. Большевистский 
центр вынес решение о перенесении издания газеты «Проле
тарий» за границу и переезде туда Ленина. В связи с этим 
Владимир Ильич в декабре выезжает из Огльбю. В Гельсинг
форсе перед самым отъездом за границу он участвует в со
вещании с товарищами, специально приехавшими для этого из 
Петербурга, после чего Ленин выехал в Або. В поезде он заме
тил за собой слежку. Не доезжая 12 верст до Або, Ленин 
незаметно вышел из вагона. Стояли сильные морозы. Ленин с 
маленьким чемоданом в руках пешком пошел в город. В 2 часа 
ночи он пришел по имевшемуся у него адресу на квартиру фин
ского социал-демократа Вальтера Борга, который должен был 
организовать переезд Владимира Ильича в Стокгольм.

С капитаном одного из пароходов была договоренность, 
что он в Або примет пассажира. Так как Ленин опоздал к от
ходу парохода, ему пришлось добираться до места его первой 
остановки (посадка на другой пароход угрожала арестом). 
Часть пути надо было идти по льду. Лед был ненадежен, в од
ном месте он стал уходить у него из-под йог, и Ленин едва не 
погиб. Позднее Владимир Ильич вспоминал, что в этот момент 
ои подумал: «Эх^как глупо приходится погибать». Так^,согром- 
ным риском для жизни Ленину удалось перебраться заграницу.

В Стокгольме Лепин ожидал Надежду Константиновну, 
оставшуюся в Петербурге для ликвидации дел. После ее 
приезда они отправились в Женеву через Берлин, где наве
стили Розу Люксембург. Пробыв в Берлине несколько дней, 
Владимир*Ильич и Надежда Константиновна выехали в Же
неву. Началась вторая эмиграция.

Первая русская революция окончилась поражением. Но ру
ководимые Лениным большевики с честью выполнили свой 
долг в этом могучем общенародном натиске па царизм. Ленин 
писал: «Как сторонники и идеологи революционного пролета
риата, мы выполним свой долг до конца,— мы через все из
мены и подлости либералов, через все шатания, через всю ро
бость и неуверенность мелких буржуа пронесем наши револю
ционные лозунги,— мы исчерпаем действительно до конца все 
революционные возможности,— мы будем гордиться тем, что 
первые вступили на путь восстания и последние покинули 
этот путь, если он на самом деле стал невозможен» ‘.

В период подъема революции Ленин учил партийные ор
ганизации искусству революционного наступления, в усл<я»иях

' В. И. Ленин, Соч.. т; 11, стр: 325.
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же спада революции он учил их тому, как правильно и органи
зованно отступать, чтобы, собравшись с силами, вновь перейти 
в мощное наетупление на врага.

Ленин высоко оценил героическую борьбу пролетариата в 
первой русской революции. Светлой памяти его лучизих сыноп. 
погибших в борьбе за свободу и счастье народа, он посгатил 
пламенные строки. Он написал статью-некролог о зверски 
убитом черносотенцами в октябре 1905 года Н. Э. Баумане. 
Ленин дал яркую характеристику жизни и деятельности рабо- 
чего-искровца,’активного участника революции 1905 года— 
И. В. Бабушкина, расстреля1пюг0 в Сибири карательной экспе
дицией царского правительства. Он называл Бабушкина на
родным героем, гордостью большевистской партии. «Все, что 
отвоевано было у царского самодержавия, отвоевале исклю- 
чительно борьбой масс, руководимых такими людьми, как Ба
бушкин» писал Ленин.

На всем нротяжснии революции Ленин дав'ал мубокий 
анализ сйбытий, разгадывал тактику царизма, определял за
дачи партии, намечал средства борьбы. Оп неуклонно вел по
следовательно революционную линию, воспитывал рабочий 
класс как руководителя революции, разоблачал оипортуиисти- 
ческую тактику меньшевиков. В революции с исключительной 
силой проявилась руководящая роль пролетариата, его мощь, 
сплоченность, организованность и высокое политическое созна
ние. Пролетариат выполнил роль гегемона в революции, ему 
удалось вырвать из-под влияния кадетов и предательского ли
берализма крестьянство.

Первая русская революция открыла период революцион
ных битв эпохи империализма, она оказала могучее влияние 
на развитие национально-освободительного движения в коло
ниальных и полуколониальных странах.

Революция 1905—1907 гг. показала, что центр мирового ре
волюционного движения переместился в Россию, а героиче
ский российский пролетариат стал авангардом международ^ 
ного революционного пролетариата. Борьбу российского про
летариата возглавляла партия большевиков, руководимая 
В. И, Лепиным.

• В. и. Ленин. Соч., т, 16, стр. 334.



Гл&Ш:а т м й т & я  

в годы РЕАКЦИИ 

0907- 1910)

Наша пфтия переживает ныне трудные 
дни, но она непобедима, как непобедим про
летариат.

В.  ̂И , ЛЕНИН

Снова: в эмиграции Холодным ветреным январским 
днем 1908 года Л^циц и Крупская 

приехалн в Женеву. Тяж«ело было, возвращаться из революци- 
ойной России в этот тихий, сонный город. Первое время после 
переезда было особенно мучительным. «У меня такое чувство, 
точно в гроб ложиться сюда приехал»,— с горечью говорил 
Владимир Ильич.

«Трудно было нам*— аспоминала Надежда Коистанти- 
иовка,— после револю^ции вновь привыкнуть к эмигрантской 
жизни. Целые дни Владимир Ильич просиживал в библио
теке, но по вечерам мы не знали, куда себя приткнуть. Сидеть 
в неуютной холодной комнате, которую мы себе цаняли, ^ыло
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неохота, тянуло к людям, и мы каждый день ходили то в кино, 
то в театр, хотя редко досиживали до конца, а уходили обычно 
с половины спектакля бродить куда-нибудь, чаше всего к 
озеру» *.

Все мысли Ленина были связаны с русской революцией. 
Он был непоколебимо уверен в том, что пролетариат потерпел 
только временное поражение, что впереди предстоят героиче
ские бои, которые увенчаются победой. С гениальной прозор
ливостью, несокрушимой верой в рабочий класс и торжество 
социализма он страстно, упорно мечтал о грядущей победе. Он 
уверен был в ней, видел великое будущее России, светлое бу
дущее всего человечества.

После поражения революции наступили адски трудные, по 
выражению Ленина, годы. В России свирепствовала бешеная 
реакция. Вся тяжесть политических и экономических пресле
дований обрушилась на пролетариат. Социал-демократическая 
партия переживала тяжелый организационный и ндейно-поли- 
тический кризис. Рабочие организации были разгромлены, 
многие старые опытные руководители — арестованы, десятки 
тысяч революционеров — осуждены на каторгу, тысячи — каз
нены; страна была покрыта виселицами. Число членов партии 
резко сократилось; примкнувшие к партии в период револю
ции попутчики из интеллигенции и мелкой буржуазии, стра
шась преследований со стороны царизма, бежали из партии. 
Разброд и шатания внутри значительной части социал-демо
кратов, уныние и апатия среди довольно широких слоев про
летариата—таково было состояние рабочего движения и со
циал-демократических организаций в России.

Но Ленин, большевики не падали духом. За годы рево
люции выросли и закалились многочисленные кадры револю
ционеров. Миллионы рабочих и крестьян в борьбе против угне
тателей прошли замечательную школу политического воспи
тания. И как ни свирепствовала черная реакция, она была 
не в силах загубить все передовое, прогрессивное, что 
родилось, поднялось и созрело за время революции. «Рус
ский народ не тот, что был до 1905 года,— писал Ленин.— 
Пролетариат обучил его борьбе. Пролетариат приведет его 
к победе».

Основными задачами партии в этих условиях Ленин счи
тал: сохранение нелегальной организации и укрепление ее ря
дов; подведение итогов революции и обобщение ее опыта; 
защита теоретических основ марксизма; сохранение револю
ционных традиций, воспитание рабочего класса в революцион-

‘ Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине, 1957, стр. 142.
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ном духе; укрепление связи с массами и накопление сил для 
пово{1 революции.

Приехав в Женеву, Владимир Ильич все внимание со
средоточил на организации издания партийного печатиого 
органа^ которому в той обстановке он придавал первостелен- 
ное значение. «Я убежден,— писал он А. М. Горькому,— что 
партии нужен теперь правильно выходящий политический 
орган, выдержанно н сильно ведущий линию борьбы с распа
дом и унынием,— партийный орган, политическая газета. Мно
гие россияне не верят в заграничный орган. Но это ошибка, 
и наша коллегия недаром постановила перенести «Пролета
рий» сюда. Трудно его наладить, поставить, оживить,— слов 
нет. Но это надо сделать, и это будет сделано»

Организация газеты потребовала от Ленина много энергии 
и сил. Нужно было все создавать заново. Хорошо еще, что в 
большевистской библиотеке, которой заведовал В. А. Карпип- 
ский, с 1905 года сохранились шрифт и тонкая бумага. В одной 
из французских типографий взяли в аренду наборную ма
шину. Набирал газету И. М. Владимиров, выпускающим был 
И. Ф. Дубровинский; через некоторое время в работу вклю
чился Н. А. Семашко. Вскоре удалось наладить и свою типо
графию.

К сотрудничеству в газете Ленин привлекал А. М-Горь
кого, А. В. Луначарского и других видных публицистов,

Владимир Ильич занимался не только изданием газеты, но 
и заботился о ее перевозке в Россию. Поискам надежных пу
тей и организации транспорта он уделял большое внимание. 
Уже через неделю после приезда в Женеву он поручил 
М. Ф. Андреевой найти секретаря союза пароходных рабочих 
и служащих, при посредстве которого за соответствующую 
плату можно организовать еженедельную перевозку газеты че
рез Одессу. Ленин торопил с выполнением этого поручения, 
считая необходимым заранее все подготовить так, чтобы га
зета после выхода в свет была немедленно переправлена в 
Россию. Не прошло и двух месяцев после возврашения Ленина 
в Женеву, как очередной, 21, номер нелегального «Пролета
рия» вышел в свет.

Среди мрака реакции, шатаний и распада прозвучал могу< 
чий и уверенный голос вождя партии и революциопного рабо
чего класса России;

«Мы умели долгие годы работать перед революцией. Нас 
недаром прозвали твердокаменными. Социал-демократы сло
жили пролетарскую партию, которая не падет духом

* В. и. Ленин. Соч., т. 34. стр. 331.

>67



от неудачи нсрвого военного натиска, не потеряет головы, 
не увлечется авантюрами. Эта партия идет к социализму, 
не связывая себя и своей судьбы с исходом того или иного 
периода буржуазных революций. Именно поэтому она сво
бодна и от слабых сторон буржуазных революций. И эта 
пролетарская иартия идет к победе»

„  Ленин считал, что вопрос о иравиль-
Нодведсние итогов оценке революции 1905—1907 гг.

революции д усвоении ее уроков рабочим клас
сом имеет чрезнычайно важное, практически-злободневпое 
значение. «Периодами временного затишья в массовом дейст
вии,— писал он,— мы должны воспользоваться, чтобы крити
чески изучить опыт великой революции, проверить его, очи
стить от шлаков, передать его массам как руководство для 
грядущей борьбы» 2. Это было необходимо для того, чтобы 
научиться применять революционные методы борьбы болсс 
усисшно, широко и сознательно, чтобы воспитать, сплотить и 
организовать еще более ишрокис массы пролетариата, чем это 
было в революции 1905—1907 годов.

Анализируя условия побед и причины поражения в револю
ции, Ленин указывал, что они дают пароду великие историче
ские уроки. Ее первый и основной урок заключается в том, что 
только революционной борьбой масс можно добнгься сколько- 
нибудь серьезных улучшений н жизни рабочих. Второй урок — 
тот, что недостаточно подорвать, ограничить царскую власть. 
Ее надо уничтожить. Третий и самый главный урок революции 
«состоит в том, что мы видели, как действуют различные 
классы русского народа». Все классы общества выступили от
крыто и иа деле показали свою природу, свои настоящие 
стремления.

Особое значение Ленин придавал разъяснению того, что 
вождем русской революции, се ведущей силой выступил рабо
чий класс. Именпо руководящая роль пролетариата и оттес
нение либеральной буржуазии придали революции сиирочай- 
ший размах и создали условия для решительной борьбы за 
демократические свободы. «Своей геройской борьбой в тече
ние трех лет {1905—1907) русский пролетариат завоевал себе 
и русскому пароду то. на завоевание чего другие народы по
тратили десятилетия. Он завоевал освобождение рабочих масс 
из-под влияния предательского и презренно-бессильного либе
рализма. Он завоевал себе роль гегемона в борьбе за свободу, 
за демократию, как условие для борьбы за социализм. Он за

* в. и. Лент. Соч., т. 13, стр. 409.
* Там же, стр. 394.
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воевал всем угаететгым и эксплуатируемым классам России 
уменье вести революционную массовую борьбу, без которой 
нигде на свете не достигалось ничего серьезного в прогрессе 
человечества» •.

Ленин снова и снова подчеркивает великое значение союза 
пролетариата с крестьянством, видя в нем залог победы в гря
дущей борьбе. «Наша партия,— заявлял он,— твердо стоит на 
той точке зрения, что роль пролетариата есть роль вождя в 
буржуазно-демократической революции, что для доведения ее 
до конца необходимы совместные действия пролетариата и 
крестьянства, что без завоевания политической власти револю
ционными классами не может быть победы»

Вопросу о характере и уроках русской революции Ленин 
посвятил ряд своих печатных и устных выступлений. С весны 
1908 года он неоднократно выступал с речами и докладами на 
собраниях и интернациональных митингах в Женеве, Париже, 
Антверпене, Лондоне, вел острую полемику с меньшевиками 
и эсерами. Твердо и уверенно отвечал он на истерические 
крики своих идейных противников, разбивая в пух и прах все 
их демагогические доводы и утверждения.

Ленин указывал, что, несмотря на поражение, первая рус
ская революция имела огромное международное значение. 
Она наложила неизгладимый отпечаток йа весь последующий 
ход исторических событий в России, положила начало новому 
подъему революционного движения в Европе и оказала могу
чее влияние на развертывание национально-освободительной 
борьбы народов Азии.

Исторический опыт первой русской революции, обобщенный 
Лениным, стал достоянием международного пролетариата.

Р В годы реакции Владимир Ильич
Разраоогка много занимался аграрным вопро-

аграрного вопроса Именно этот вопрос обуслав
ливал собой историческое своеобразие и национальную осо
бенность револкэции в такой крестьянской стране, какой была 
Россия. Борьба 'за землю, против помещиков толкала громад
ные массы крестьянства на активное участие в демократи
ческой революции. Только революционным путем можно было 
уничтожить помещичье зе.млевладение и завоевать демокра
тические свободы.

Крепостники-помещики пытались по-своему, сверху разре
шить земельный вопрос и приспособиться к условиям разви
тия капитализма в стране. Они понимали, что нужно принять

» в. и. Ленин. Соч., т. 16, стр. 356.
* В. И. Ленин. Соч., т. 15. стр. 349.



какие-то меры, чтобы предотвратить новый взрыв крестьян
ских восстаний. Стремясь укрепить свое пошатнувшееся поло
жение, царизм прибег к крупному маневру, 9 ноября 1906 года 
царский министр Столыпин издал земельный закон о вы
делении крестьян из общины на хутора. Столыпинский закон 
был рассчитан на создание в деревне многочисленного слоя 
кулаков как новой классовой опоры царского самодержавия. 
Столыпин и черносотенные помещики понимали, что без созда
ния такой опоры они ие смогут удержаться у власти. Лении 
указывал, что столыпинская реформа — это новый шаг по 
пути превращения самодержавия в буржуазную монархию, 
что при этой реформе капиталистическое развитие России 
пойдет в самой мучительной для трудящихся форме — с со
хранением монархии, привилегий дворянства, бесправия о 
деревне, разорения народа. Столыпинская аграрная политика 
разорения трудящихся крестьян, насильственного слома об
щины для расчистки пути капитализму в земледелии, как и 
иредсказывал Ленин, лишь обострила классовые противоре
чия в деревне и усилила борьбу крестьянства против поме
щиков.

Громадный исторический опыт аграрного движения 
1905—1907 гг„ в котором со всей определенностью выявились 
революционные требования крестьян, диктовал необходи
мость пересмотра аграрной программы, принятой IV (Объе
динительным) съездом РСДРП. Нужно было вскрыть несо
стоятельность и вред меньшевистской программы муниципа
лизации земли и дать' глубокое теоретическое обоснование 
большевистской аграрной программы. Эту задачу выполнил 
Ленин.

Среди его работ, написанных в тот период, особое место 
занимает книга «Аграрная программа социал-демократии в 
первой русской революции 1905—1907 годов». Эта книга 
сыграла большую роль в развитии марксистской теории и так
тики. В ней Ленин, опираясь на опыт революции, всесторонне 
обосновал большевистскую программу национализации всей 
земли при конфискации помещичьей земли — программу пол
ной ликвидации остатков крепостничества и расчистки пути 
для борьбы за социализм в деревне.

В основу пересмотра аграрной программы Ленин положил 
анализ новейших данных о землевладении в России, Он рас
смотрел экономические причины и необходимость революци
онной ломки аграрных отношений, дал яркую картину распре
деления всей земельной собственности в стране, наглядно по̂  
казав, из-за чего шла борьба крестьян в русской революции. 
Ленин писал;
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«у десяти миллионов крестьянских дворов 73 млн. дес. 
земли. У двадцати восьми тысяч благородных и чумазых 
лендлордов — 62 млн. десятин. Таков основной фон того поля, 
иа котором развертывается крестьянская борьба за землю»*.

В русской буржуазно-демократической революции, пояс
нял Ленин, борьба шла из-за того, каким путем пойдет капи
талистическое развитие России; «прусским» — с сохранением 
помещичьего землевладения или «американским», означав
шим уничтожение помещичьего землевладения и создание 
фермерских хозяйств. В этом заключалась экономическая 
основа революции, ие выяснив которой, нельзя ничего понять 
в вопросе об аграрной программе. Ленин показал, что и от
кровенно помещичья программа Столыпина и программа каде
тов шли по пути сохранения помещичьих имений, сохранения 
крепостнических остатков. Этим программам противостояла 
аграрная программа большевиков.

Аграрным программам РСДРП и их проверке первой рус
ской революцией Лепин уделил в своей работе центральное 
место. Он разъяснил, в чем состояли недостатки прежних аг
рарных требований русских социал-демократов, подверг кри
тике программу, принятую меньшевистским большинством на 
IV съезде РСДРП, разбил доводы защитников муниципали- 
заики земли.

Главный аргумент меньшевиков в защиту муниципалша- 
ции состоял в том, что крестьяне якобы враждебно относятся 
к национализации иадельных земель и поэтому они восстанут 
против нее, что крестьянское движение пойдет в связи с этим 
мимо или даже против социал-демократической партии и та
ким образом партия окажется за бортом революции. Меньше
вики «упустили из виду», разъяснял Лении, что средневековой 
в России являётся не только помещичья, но и крестьянская 
надельная собственность. Коренное отличие программы на
ционализации от программы муниципализации заключается в 
том, что первая уничтожает общину и средневековую надель
ную собственность при наибольшем соблюдении интересов 
крестьян, в то время как вторая препятствует экономически 
необходимому и неизбежному процессу уничтожения средне
вековой поземельной собственности. Меньшевики, писал 
Ленин, составляли свою аграрную программу не для 
борьбы со средневековым землевладением, «не для полного 
очищения пути для капитализма, а для окалкой мещанской 
попытки «гармоничного» соединения старого с новым, 
собственности на землю, возникшей благодаря наделению,

* В. И. Ленин. Соч., т. 13, стр. 202.
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и конфискованшх революцией крепостнических латифун
дий»

Революция 1905—1907 годов одрокинула все доводы мень
шевиков, опровергла их реакционные утверждения о враж
дебности крестьянства к большевистской программе национа- 
лизации земли. На опыте трех лет революции массы крестьян
ства поняли безнадежность упований на царя, убедились в 
необходимости устранения всей средневековой поземельной 
собственности. Национализация земли означала полное уни
чтожение средневековой собственности на землю.

Большевики, как партия рабочего класса, последовательно 
защиш;али интересы трудящегося крестьянства. Излагая со
держание большевистского проекта аграрной программы, 
Ленин отмечал, что социал-демократическая рабочая партия 
поддерживает революционную борьбу крестьян вплоть до кон
фискации помещичьих земель. В то же время она исходит из 
того, что наилучшей формой аграрных отношений в капитали
стическом обществе и вернейшим способом ликвидации кре
постничества является национализация земли.

Ленин проследил неразрывную связь между национализа
цией земли и политическим переворотом. Национализация 
земли могла быть осуществлена только при победе революции, 
только после свержения царизма. Она облегчала переход к 
социалистической революции. Требование национализации 
земли было составной частью ленинской теории перерастания 
буржуазно-демократической революции в революцию социа
листическую.

Работа «Аграрная программа социал-демократии в первой 
русской революции 1905—1907 годов» была напечатана в 
1908 году в Петербурге, но в свет не вышла. Она была захва
чена и уничтожена царской цензурой. Уцелел всего один экзем
пляр, в котором недоставало конца. Владимир Ильич дописал 
конец почти через десять лет — в сентябре 1917 года, когда и 
была издана эта работа. Летом 1908 года он по просьбс польских 
социал-демократов написал для польского журнала «Пшег- 
лонд» краткое изложение своей книги в виде автореферата. 

_ . Одержав временную победу над ре-
Против философского волюцией, обрушив жестокие реп- 
ревизионизма и реак- ре^сни па рабочий класс и широкие 
ционноА бу^уаэиой народные массы, объединившиеся 

философии силы контрреволюции развернули
наступление и иа идеологическом фронте. Со страниц поме
щичьей и буржуазной печати продажные журналисты и мод-

> В. и. Ленин. Соч., т. 15, стр. М3.
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нме писатели оплевывали революцию, разнуздацио нападали 
на революционное мировоззрение, воспевали упадочниче
ство и предательство. Идеологи буржуазии воспользова
лись иоражением революции для того, чтобы, прежде всего, 
исказить, извратить и ояошлить ретолюционную теорию 
Маркса и Энгельса. Реакция особенно стремилась оживить ре
лигию, рассчитывая религноз1гой проповедью отвратить массы 
от борьбы за лучшую жиэть на земле, использовать религиоз
ную идеологию для укрепления царизма и буржуазно-поме
щичьего строя. Широкое распространение в буржуазной среде 
и особенно в иителл{1гентских кругах получило течение «бого
искательства» *.

Упадочничество и неверие в революцию, в силу рабочего 
класса и парода проявила в годы реакции и часть партийных 
интеллигентов. Ряд меньшевиков (П. Юшкевич, Н. Валенти
нов и другие), а также и некоторые литераторы, состоявшие в 
рядах большевиков (А. Богданов, В. Базаров, А. Луначарский 
и другие), развернули «критику» марксизма, его философско- 
теоретических основ. Часть из них, та« называемые «богострои
тели». стали проповедовать необходимость соединения социа
лизма с религией, затемняя тем самым сознание рабочих масс 
решгиозиым дурманом.

Реашйя, свирепствовавшая в России, «е была «чисто рус
ским» явлением. Буржуазия во всех странах в spoxy империа- 
лиша круто т>во1рачивала от дехшратии к «реакции по всей 
линии» — в экономике, политике, идеологии.

В конце XIX — начале XX века в странах Европы полу
чила широкое распространение так называемая философия 
«критического опыта» — эмпириокритицизм*. Ее разработали 
австрийский физик и философ Эрнст Мах и немецкий философ 
Рихард Авенариус. Махисты отрицали объективное сущест
вование материального мира, отрицали объективный харак
тер законов развития природы и общества. В основе мира, 
говорили они, лежит не материя, а ощущение, все вещи и 
тела — это всего лишь «комплексы ощущений».

* Представители этого реакционного религиозно-философского учеиня 
(Д. Мережковский, 3. Гиппиус, Н. Ми!гский и др.) утверждали, что русский 
народ потерял бога. Христа, и задача состоит в том, чтобы найти «потерян
ного бога». Называя революцию 1905 года «карой божьей», оии призывали 
народные массы забыть земные цели революииоипой борьбы и искать спа
сения в «царстве божьем».

* Эмлириокритяцизм <от греческого слова «эмпейриа»— опыт)— реах- 
шктное субъективно-идеалистическое философское течение, понимающее 
под опытом совокупность ощущений. Прибавлением словечка «критицизм» 
основатели этого паправления пытались создать у неискуи1еииого читателя 
впечатление, что их философия «критическая», не опирается якобы на 
веру в догматы.
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Махизм являлся в то время наиболее опасным для рабо
чего класса направлением буржуазной идеалистической фило
софии, На словах он выступал против идеализма, апеллировал 
к современному естествознанию, что придавало ему види
мость «научности». За это направление, получившее поД" 
держку сил империалистической реакции, ухватились оппор
тунисты партий II Интернационала (Макс Адлер, О. Бауэр 
и др.). В центральном органе германской социал-демократии 
«Новое Время», главным редактором которого был К- Каут
ский, а также в теоретическом журнале немецкой социал-де
мократии «Социалистический Ежемесячник», являвшемся 
одним из органов международного оппортунизма, в течение 
многих лет широко публиковались статьи махистов и других 
ревизионистов. Ленин был глубоко возмущен позицией по
пустительства, которую занял Каутский в отношении философ
ского ревизионизма. Западноевропейские и русские ревизио
нисты объявили махистскую философию, являющуюся при
крытой поповщиной, последним словом науки.

Особенно нападали ревизионисты на теорию познания 
диалектического материализма. Они пытались доказывать, 
будто марксизм не имеет своей философии и что махизм 
может послужить марксизму и качестве теории познания. Ре
визионисты продолжали лицемерно называть себя маркси
стами, заявляли, что их усилия направлены на «улучшение» 
марксизма. На деле они подвергали ревизии все коренные 
положения материализма вообще, диалектического материа
лизма в особенности.

Глубокое возмущение у Ленина вызвало появление в на
чале 1908 года книги «Очерки по философии марксизма» — 
сборника статей Базарова, Бермана, Богданова, Гельфонда, 
Луначарского, Суворова, Юшкевича. Лении назвал этот сбор
ник «Очерками против философии марксизма», ибо в нем мар
ксистскому мировоззрению противопоставлялись в науко
образном облачении идеализм я мистика.

Необходимо было разоблачить и разгромить врагов мар
ксизма в области идеологии, отбить атаки российских и за
падноевропейских оппортунистов на марксистское мировоз
зрение, показать реакционную роль махистской философии. 
Защита теоретических основ марксистской партии стала не
отложной партийкой задачей. Были и другие причины огром
ного внимания Ленина, большевиков к ра^аботке философии 
марксизма. Рабочий класс России нуждался в вооружении 
его действительно каучной, марксистской философией, чтобы 
теоретически глубоко осмыслить опыт революции 1905— 
1907 гг. Ленин писал: ««Текущий момент» в России именно
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гаков, что теоретическая работа марксизма, ее углубление и 
расширение предписывается.., всем объективным положением 
пешей в стране. Когда массы переваривают новый и невиданно 
богатый опыт непосредственно-революционной борьбы, тогда 
теоретическая борьба за революционное миросозерцание, 
т. е. за революционный марксизм, становится лозунгом дня»'.

Глубоко веря в наступление новой революции в России, 
Ленин считал политически весьма важным теоретически до
казать ее неизбежность, научно обосновать политику пар
тии рабочего класса, опираясь на объективные законы обще
ственного развития, открываемые диалектическим и истори
ческим материализмом.

«Философская разборка», указывал Ленин, нужна была 
л в связи с новейшими открытиями в области естествознания. 
Развитие физики и других наук поставило ряд новых фило
софских вопросов, па которые не могла дать научного ответа 
буржуазная философия и с которыми должен был, по выра
жению Ленина, «сладить» диалектический материализм. Не
обходимо было дать философское обобщение всего наиболее 
важного из того, что дали естественные науки за период после 
Маркса и Энгельса. Выступление Ленина по философии полу
чило не только русское, но и междуиародпое значение.

В феврале 1908 года Ленин начал работать над книгой, 
в которой решил дать бой «сем противникам марксистской 
философии. В самый разгар этой работы шла активная пе
реписка Ленина с Горьким, находившимся тогда под сильным 
влиянием «богостроительства» и махизма.

А. М. Горький уговаривал Ленина ие выступать публично 
против Богданова. Базарова и Луначарского. Но Ленин не со
гласился с этим. «Вы должны понять и поймете, конечно.— 
писал он Алексею Максимовичу,— что раз человек партии 
пришел к убеждению в сугубой неправильности и вреде из
вестной проповеди, то он обязан выступить против нее. Я бы 
не поднял шуму, если бы не убедился безусловно (и в этом 
убеждаюсь с каждым днем больше по мере ознакомления с 
первоисточниками мудрости Базарова, Богданова и К®), что 
книга их — нелепая, вредная, филистерская, поповская вся. 
от начала до конца, от ветвей до корня, до Маха и Авена
риуса» *. Ленин подчеркивал при этом, что «нейтральности» а 
таком вопросе быть не может и не будет.

В середине апреля 1908 года Ленин послал в печать извест
ную статью «Марксизм и ревизионизм», знаменовавшую, как

' в. и  Лент. Соч.. т, 15, стр, 2S5.
*■ В. И. Ленин. Соч., т. 34, стр. 338.
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оп писал, «формальное объявление войны» ревизвошзму. 
Статья была напиеаиа в связи с двадцатипятилетием со дня 
смерти К. Маркса и опубликована в сборнике «Карл Маркс», 
вышедшем в Петербурге в 1908 году. В ней Ленин показал, 
как с победой марксизма в рабочем движении его враги изме
нили свои методы борьбы и стали подрывать марксизм под 
видом «поправок» и «пересмотра» учекия Маркса.

Как показал Ленин, ревизионисты, плетясь в хвосте бур
жуазной профессорской науки, отрицали марксистский ма
териализм и диалектику, коренные положения марксовой по
литической экономии, отвергали идею классовой борьбы и 
диктатуры пролетариата, отреклись от социализма, как ко
нечной цели рабочего движения, они полностью скатились 
иа позиции реформизма в политике. Ленин показал, что ре
визионизм есть интернациональное явление, имеющее глубо
кие классовые корни в кашггалистическом обществе. Пока 
существует капитализм, будет существовать и ревизионизм. 
Поэтому необходима постоянная, систематическая, упорная 
борьба с ним в рабочем движении.

Со страстью и гневом выступил Ленин против извратителей 
марксизма. Он пророчески указывал, что идейная борьба ре
волюционного марксизма против ревизионизма есть лишь 
преддверие великих революционных битв пролетариата, ко
торый нл1ет вперед, к полной победе своего дела, преодолевая 
слабости и шатания внутри рабочего движения.

„   ̂Во второй половине апреля Ленин
На острове Капр^ приехал на остров Капри (Италия)

■для встречи с А. М. Горьким, который неоднократно просил 
его об этом. По приезде Ленин еще раз предупредил Горького, 
чтобы он не предпринимал совершенно безнадежных попыток 
примирить его с находившимися здесь Богдановым, Луначар
ским и Базаровым. Ленин заявил, что по вопросам философии 
и религии он говорить с ними не будет, что он приехал пере
говорить о более активном участии Горького в газете «Проле
тарий».

Ленин много беседовал с Горьким. Он с огромным виима- 
нием слушал рассказы Горького о Нижпем Новгороде, о вели
кой русской реке Волге, годах детства и юности, о его скитаниях 
по белу свету. Он советовал великому художнику па писать обо 
всем этом. Получится замечательно поучительная вещь — 
говорил Ленин. Горький  ̂ впоследсгвии выполнил это пожела* 
ние, написав «Детство», «В людях» и «Мои университеты».

Во время пребывания на Капри Ленин вместе с Горьким 
посетил Неаполитанский музей, осмотрел окрестности Неа
поля, Помпею, поднимался на Везувий. В сопровождении
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к«й|>ийских рыбаков они часто отправлялись на лодке в море 
ловить рыбу. Ленин подробно расспрашивал рыбаков об их 
жи;жн, заработке, где и как учатся их дети. Как вспоминает
А. М. Горький, был в Ленине «некий магнетизм», который 
притягивал к нему сердца людей труда. Рыбаки Капри, ви- 
леншие и Шаляпина и немало других крупных русских лю- 
.чин, каким-то чутьем сразу выделили и полюбили Ленина. 
Обратив внимание на удивительно задушевный смех Ленина, 
старый рыбак, Джконаини Спада ро, сказал; так смеяться мо
жет только честный человек. После отьеэда Ленина с Капри 
итальянские рыбаки еще долго расспрашивали Горького о 
«синьоре Ленине», они беспокоились, как бы царь не схва
тил его.

Во время встреч на Капри еи;е более окрепла дружба 
между Лениным и Горьким. На Горького сильное впечатле
ние произвели советы и замечания Ленина о необходимости 
тесных связей писателя со своей страной, со своим народом. 
По предложению Ленина ежедневно часть времени отводи
лась для бесед и воспбминаний о России. Однажды, видя, как 
итальянские рыбаки распутывают изорванные и спутанные 
икулой сети, Ленин сказал: «Наши работают бойчее!». Но 
услышав сомнение Горького на этот счет, Ленин не без до
сады: заметил:

— Гм, гм, а не забываете Вы России, живя на этой шишке?
Встречи Ленина с Горьким иа Капри, а также последующая 

переписка между ними — яркое свидетельство большой заботы 
вождя рабочего класса о развитии могучего художественного 
таланта пролетарского писателя, замечательный пример силы 
и плодотворности партийного руководства художественной 
литературой. Ленин помогал великому писателю освободиться 
«т ошибочных воззрений. «Его отношение ко мие,— писал 
Горький,— бьлло отношением старого учителя и доброго «за
ботливого друга»...»

Как ни старался Ленин пе касаться философских вопросов, 
все же миновать их ие смог. Богданову, Базарову и Луначар
скому пришлось выслушать немало острых и критических 
замечаний, высказанных Лениным. Заявив еще раз о 
своем полном расхождении е ними по вопросам философии, 
Ленин предложил им тогда «употребить общие средства 
и силы на большевистскую историю революции, в проти- 
ковес меньшевистски-ликвидаторской истории революции»...

* Ленин имеет в виду пояготоплявшугося к изданию книгу «Общест
венное дпи ж снис в России в начале' XX века». Книга вышла под редакцией 
Л. Мартова, П. Маслова и А. Потресова.
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каприйцы,— писал Ленин,— отвергли мое предложение, поже
лав заняться не общебольшевистским делом, а пропагандой 
своих особых философских взглядов»

Возвратившись в Женеву, . Ленин 
«татериализн принялся за продолжение своего 

и эмпириокритицизм» философского труда. Для его напи
сания он проделал громадную научную работу, изучил сотки 
источников по философии, естествознанию, особенно физике, 
на немецком, французском, английско.ч и русском язы
ках, вновь перечитал «Анти-Дюринг» и другие философские 
произведения Маркса и Энгельса, а также работы Плеханова, 
Меринга, Дицгена и других философов. В мае 1908 годе Лении 
выезжал в Лондон, где около месяца работал в Британском 
музее.

Работа над книгой шла быстро и в октябре 1908 года была 
закончена. Ленин считал необходимым ускорить печатание 
книги и выпуск ее в свет. «Важно, чтобы книга вышла ско
рее,— писал он.— У меня связаны с ее выходом не только ли
тературные, но и серьезные политические обязательства»®.

Ленин торопил с изданием книги потому, что в июне 
1909 года предстояло совещание расширенной редакции «Про
летария» (фактически Болыпевнстского центра), на котором 
должен был произойти решительный бой с Богдановым и его 
сторонниками. В мае 1909 года книга вышла из печати. Это 
был гениальный труд Ленина «Материализм и эмпириокрити
цизм. Критические заметки об одной реакционной.философии».

Труд Ленина является образцом' непримиримой борьбы 
против врагов марксистской философии, образцом воинству
ющей большевистской партийности, защиты марксиэма. В нем 
Ленин подверг всесторонней, уничтожающей критике новей
шие ухищрения буржуазной идеалистической философии, из
ложил и развил основные вопросы марксистской философии: 
о материальности мира, объективном характере законов при< 
роды и общества.

В книге «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин пока
зал, что Мах и другие буржуазные философы, рекламируя 
свою философию как новейшую, на деле протаскивают под 
новой вывеской давным-давно устаревший идеалистический 
хлам. Под мудреным названием «эмпириокритицизм» они вос
станавливают, несколько подкрашивая, философию ярого за
щитника мракобесия, английского епископа Беркли, жившего 
в XVIII веке. Ленин установил, что исходный. пункт филосо--

> В. И. Ленин. Соч., т. 15, стр. 437.
* В. И. Лени/и Соч., т, 37, стр.
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и ^ 1  1«1Л|(к тик|а Г7а1<и«1Ь 1̂0»
А|ХПк1*«рМИМ 1ф(1«и1' I к-----
теГ«« ИлИяжУ, *]о • 1Л н»1и 
Cйl<J П(к№П ВЦО» И*ЙИ.М<

Н»т»| -Ппдг 1Г«1^ I

к. к» 01«|. лигаП’ '̂Х 
™. Нук*< *  -

На грани.
1ж  тш  »шм*» *» ■М'ЯП,

иП1и1 «1)&1*Э»1< »«»мт. £Ч(Н1^ 
.1ЧИЬ«̂  puJUHtaaiJ ш  К |К М ||М
<км |1л/я1а Ь о ш .

1Цапи J t n . III аа и  1< п  <ч « №  
■ ш ш т  с«1тъ С^миоим; -и  I» 
и}11т ..

К*31.1Мч Н«п 1исар.
Кыл лЛН1. I о<рчъ гЛ

1 в ^  щ м п ц т п  м м гм ш  |Ц | »*

П|>*11м* м с«а |^  ®“ "
Ш11С11. С4{[» Х01Ю|» 1»-

п  «1« Ы  1811 п^pfГPJ ^ИШП'Ъ кЛ ««IV  -----    .
I 1Й(Ш«(Л I «.,.»* ^  «;4пк df<шk»l гШ», Лрлбпц

ки К«гл ярзмвш*

»и  1< р 11,'т е  5МГТ‘ . »<Н1« и . н «и / пс1увв*1л. ш
Иь 5 ИИ иИлоп 1«>Ч а||»м»к11 )аЕ 1н«лг., '1л •ш Х>

:■ Г«улг«1н»|;1п С««»-м. ‘ЛЛКЛ. 14*1Т1 »  .Л̂̂%, И|Я |]^и *Ьк (ук). . Гк 0 |* л  томг

11Л Яумт« аргикамш •□(«ли*.
Стш« тип ики. л« ОППШ. Н1 

Jt»(Ш »И11-«тк pl<.nJ4ril. 1к1 
Ш1'11 *1»Л ;лмл1кц«мрк™<«н»п
|1Ь н и у  & » !•  тат>: 1Ы кхниаг. 1*е
1И«1НМ к *ы*«| I
• ми 111 (-;«!глйи1.-тмкл

•̂кст.!«! ашм.ы >чы йкТк‘ Клп 

ям^п ЛБ к 1 ««, Ст

■к. чк к» ^
,дап. 11̂ 1к̂ _
М«л Йк4*|*4 Ик >«1ИСТГЬ' 1Шо:<]к( 

1сок{̂  я1»киа1*от1, ст. «ю чп
>у »  11 сзмд. По̂ «31Л> с к *к^1к 
1ы1к 1к1р-тм|пи---------------

1{фгу. Н<«1к кагань >и;гя№ ).к<ямИ. 
трг. ■ iprшл ПЦИ1 лшшни
-ЯП. чн<к (71

Нио ^ и и * г п  п>спм«к»^
1и>4 лхс-кк* сИ1кпИ ояа >СП- 
1«1Г» лиг. *1Л »« Ли1|И(Т1 ГЧ’^*- ,Ч\ |1к̂ гъ 1ЯГ«>«Ы̂«

а̂инктри Т1«л»к> (ШЦМГк ви- 
■ т « <  кЛ% ГСИШ1\ Р1<^

пм н« А(1кГ̂ 1  к I 1»»<Г»6«и'‘ |л

>1Н1Я сми ри«4ш: •■!( мпут«™*! 
иркЛ Т*п.̂  Н(П|»П -71  ̂«и
1»Л Ь}Л1Т1-'

:ииипн|>. п ш о и  »  нш -
,t .тv л*ьч<ал на ж щ и с И

ш М1% ̂ кСйрккЪ

ГШй м  ^квеи« ярсвл фшк.-

Кй11ккТ11и1 «ат-(ы1Ш  
ат'л-* »4|»-'?|^«У* 

£1Я||« II ари<ук1Ш1 ясЖли 
Кмытъ ош гс! 1ш а г 1.

Газета «Пг.анда»'М9 1 апоепь 1912 г
У  м а н>ь ш а И О



В. и, Ленин в Закопаие 
Фото 1914 t.



»}»ни Беркли и элишрнокритипизма один и тот же — субъектив
ный идеализм.

Опропергая махизм, Ленин поставил в упор русским и 
западноевропейским махистам прежде всего следующий убий
ственный для них вопрос: «существовала ли природа до че
ловека?». Ленин показал, что учение махистов о вещах, как 
комплексах ощущений, неизбежно, хотят этого или не 
хотят сами махисты, ведет к нелепой точке зрения, согласно 
которой мир, природа, все люди существуют только в он1у- 
щениях человека, в ощущениях самого философа. Ленин 
поставил далее перед махистами и второй, не менее разящий 
их вопрос: «мыслит ли человек при помощи мозга?». Эмпирио
критики докатились до ^т-верждепия, что мозг не является 
органом мысли, что, следовательно, возможна мысль без 
мозга. Подобную «философию» Ленин с негодованием 
назвал безмозглой и доказал, что она в корне противоречит 
науке и повседневной нрактике, подтверждающим пра
вильность учения философского материализма о первичности 
материи и вторичности сознания, мышления,

Р - Последовательно отстаивая ли-
наэраоогка марксист  ̂ материализма,
ской теории познания ледцн дал классическое опреде

ление мatepиk, навсегда вошедшее в сокровиодйицу научной 
философии. «Материя есть философская категория для обо
значения объективной реальности, которая дана человеку в 
ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отобра
жается нашими ощущениями, существуя независимо от них». 
Или короче: материя есть «объективная реальность, суще
ствующая независимо от человеческого сознания и отображае
мая им» Признание сун(ествования материи, внешнего мнрг 
независимо от сознания есть основное положение философ
ского материализма.

Особое внимание Ленин уделил разработке коренных проб
лем теории познания диалектического материализма — теории 
отражения. Ощущения и понятия являются отражениями 
объективного мира, они заключают в себе объективное содер- 
жааде. Вот это-то объективное содержание в наших ощуще
ниях, в нашем сознании, пе зависящее ни от человека, 
ни от человечества, Ленин и назвал объективной истиной. 
Великйя познавательная сила марксистского учения в том 
и состоит, что оно опирается на объективную истину. «Истори
ческий материализм и все экономическое учение Маркса,—

ГВ. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 117, 248.
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подчеркивает Ленин,— насквозь пропитаны признанием объ
ективной истины»

Леиин дал непревзойденный по своей глубине и всесто
ронности а пал из процесса познания, диалектики абсолютной 
и относительной истины, имеющий огромное теоретическое и 
практическое значение. Ленин показал, что человеческое по
знание находится в процессе непрерывного развития. Оно дви
жется и развивается по восходящей линии от незнания к зна
нию, от неполных и неточных знаний к знаниям более полным 
и точным, от относительной истины к абсолютной. Между 
абсолютной и относительной истиной нет непереходимых гра
ней: «человеческое мышление по природе своей способно да
вать и дает нам абсолютную истину, которая складывается из 
суммы относительных истин»

Диалектико-материалистическое учение об абсолютной и 
относительной истине является глубоким научным обоснова
нием творческого подхода к теории и острым оружием борьбы 
против ревизионизма и догматизма. Марксизм есть объектив
ная истина, подтвержденная всемирно-исторической практи
кой. Основополагающие принципы марксистско-ленинской 
науки необходимо и в дяльпейнюм творчески развивать, кон- 
Крстизнровнть. ()боГИЩИТ|> II С00Т)№ТСТВИИ с новыми данными 
науки и НОВОЙ практикой, 1Ю нельзя изменять им, ибо это 
было бы изменой объективной истине.

Ревизионизм в теории познания опирается главным обра
зом на субъективно-идеалистическое истолкование истины, 
отрицающее саму возможность объективной истины, развитие 
знания от относительной истины к абсолютной. Абсолютизируя 
момент относительности в познании человеком объективной 
истины, современные философские ревизионисты все положе
ния марксизма объявляют относительными, субъективными, 
продолжают твердить об «устарелости» марксизма.

В другую крайность впадает догматизм, который вообще 
отрицает относительный характер наших знаний, абсолюти
зирует их, оперирует неизменными выводами и формулами, 
применяя их без учета конкретных исторических условий и 
новых явлений. Беда догматиков в коммунистических и ра
бочих партиях состоит в том, что они ие понимают творческого 
характера марксизма, необходимости его дальнейшего разви
тия на основе новых данных науки и практики. В практиче
ской деятельности марксистских партий догматизм неизбежно 
приводит его сторонников к сектантству, отрыву от масс и за

' в. и. Ленин. Соч.. т. 14, стр. 304—305.
* Там же, стр. 122.
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трудняет борьбу против ревизионизма — главного врага мар
ксистско-ленинской теории.

В книге «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин все- 
сторонте разработал вопрос о роли практики в процессе позна
ния. Во-первых, он показал, что познание и наука порождаются 
потребностями практики, что практика является самой глубо
кой основой познания, его главной движущей силой, что прак
тическая деятельность имеет величайшее теоретическое значе
ние. «Точка зрения жизни, практики должна быть первой и 
основной точкой зрения теории познания»

Во-вторых, Ленин всесторонне раскрыл роль практики, как 
критерия истины. Он показал, что этот критерий является 
лучшим опровержением всех разновидностей идеадиэма и 
агностицизма, всякого рода вымыслов и заблуждений. Теоре
тическое положение, доказанное практикой, является объек
тивной истиной. Вечно развивающаяся, обновляющаяся прак
тика не позволяет знаниям человека превратиться в «абсо
лют», в застывшую догму, она требует постоянного развития и 
углубления наших знаний. Марксизм — это неразрывное един
ство научной теории и революционной практики,

Ленин подверг уничтожающей критике антимарксистские 
взгляды Богданова и других махистов на общество, их пояытк>1 
протащить идеализм в науку об обществе и поколебать науч
ное обоснование неизбежности пролетарской революции. Ленин 
установил, что махистская «социология:» ничем не отличается 
от буржуазной социологии. А буржуазные реакционные идео
логи уже давно выступают против научного познания законов 
природы и истории, боятся подлинной науки. Они яростно 
борются против марксизма, раскрывающего объективные исто
рические закономерности.

Позднее, в статье «Еще одно уничтожение социализма», 
направленной против идеолога русской буржуазии П. Струве, 
Ленин писал; «Отчаяние в возможности научно разбирать 
пастоящее, отказ от науки, стремление наплевать на всякие 
обобщения, спрятаться от всяких «законов» исторического 
развития, загородить лес — деревьями, вот классовый^ смысл 
того модного буржуазного скептицизма, той мертвой и мерт- 
1}ящей схоластики, которые мы видим у г-на Струве» Анализ 
противоречий капитализма ввергает буржуазию в состояние 
страха и отчаяния перед законами истории, ибо ход историч^ 
ских событий ведет к иеизбежному крушению капиталистиче
ского общества и замене его коммунистическим обществом.

' В. и. Ленин. Соч., т. 14, стр. 130.
* В. И. Ленин. Соч., т. 20, стр. 179.
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Уходящий со сиены' истории класс для сохранения своего гос
подства нуждается в извращении действительности, нуждается 
не в науке, а в лженауке, в подкрашивании капитализма, 
в подмене научного познания мистикой и религией.

Ленин доказал, что объективная, классовая роль ма
хизма, как одной из разновидностей буржуазной философии, 
сводится целиком к прислужничеству фидеистам (т. е, реак
ционерам, отдающим предпочтение религиозной вере перед 
наукой) в их борьбе против материализма вообще и против 
исторического материализма в час-гности. ВеДь, если не мате
рия воздействует на органы чувств человека, порождая ощу
щения, то надо искать другой источник наших знаний. Но вне 
природы, вне материи и человека можно взывать лишь к 
сверхъестественному существу — к богу, какое бы имя ему пи 
давали идеалисты всех видов и мастей. Идеализм не может 
связать концы С концами без обращения к религии!

Называя себя атеистами, «богостроители» обманывали 
массы, так как вместо старого поповского понятия бога и по
исков его они хотели создать новое понятие бога, подкрепляя 
его «научными» доводами. На деле, писал Ленин в одном из 
писем к Горькому, «богоискательстио отличается от богострои
тельства или богосозидател1.ства или боготворчества и т. п. 
ничуть ие больше, чем желтый черт отличается от черта си
него»

В книге «Материализм и эмпириокритицизм» Леиин обо
гатил и развил дальше марксистский принцип партийности в 
философии. «Новейшая философия,— писал он,— так же пар
тийна, как и две тысячи лет тому назад. Борющимися пар
тиями по сути дела... являются материализм и идеализм»®. 
Ленин разъяснил, что. борьба материализма и идеализма 
является основной закономерностью развития философии в 
условиях аптагопистических обществ и в последнем счете 
выражает борьбу враждебных друг другу классов.

С особой силой Ленин подчеркнул цельность и стройность 
марксистского мировоззрения, разбил попытки ревизионистов 
отделить экономическую и политическую теорию Маркса от 
философского материализма. «В этой философии марксизма, 
вылитой из одного куска стали,— писал Владимир Ильич,— 
нельзя вынуть пи одной основной посылки, ни одной сущест
венной части, пе отходя от объективной истины, не падая в 
объятия буржуазно-реакпиоппой лжи!»

‘ В. И. Ленин. Соч., т. 35, стр. 89.
* В. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 343.
’ Там же, стр, ,312.
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. , _ - Ревизионисты России и Западной
Философское обобще- выдавали махизм за «но-
ние достижении есте- д^йшую философию естественных 

ствознания наук». Надо было разбить эту спе
куляцию махизма па естествознании, дать философское обоб
щение новейшим открытиям науки, И Ленин великолепно 
сделал это в книге «Материализм и эмпириокритицизм».

Ленин вскрыл причины и суть глубокого кризиса, который 
переживало тогда естествознание. В конце XIX века в об- 
.'■асти физики были открыты электрон и явления радиоак
тивности, создана электронная теория материи. Эти открытия 
произвели революцию в естествознании, вызвали коренную 
ломку общепризнанных представлений классической физики 
о неразложимости атома, о неизменности химических элемен
тов. Атом предстал как весьма сложная система, состоящая 
из положительно заряженного ядра н отрицательных электро
нов. Химические элементы оказались способными превра- 
Н1аться друг в друга.

Часть естествоиспытателей, находясь под постоянным воз
действием господствующей в буржуазном обществе реакцион
ной идеологии и не умея или не желая применять в науке 
диалектический метод, стала истолковывать 1ювые открытия 
в том смысле, что якобы «материя исчезает», заменяется энер
гией, электричеством, что она не является вечной. Революция 
в физике была воспринята частью физиков как полное круше
ние материализма. Возникло течение так называемого «физи
ческого идеализма».

Ленин раскрыл полную несостоятельность идеалистиче
ского истолкования новых физических открытий. Свихну»- 
шнмся в идеализм физикам-махистам он ставил в упор 
коренной вопрос: является ли электрон объективной реаль
ностью, существует ли он вне и независимо от человеческого 
сознания или нет? «На этот вопрос,— говорит Ленин,— есте
ствоиспытатели так же без колебаний должны будут ответить 
и отвечают постоянно да, как огти без колебаний признают 
существование природы до человека и до органической мате
рии. И этим решается вопрос в пользу материализма»

Выход из кризиса естествознания Ленин усматривал в пере
ходе естествоиспытателей к диалектическому материализму — 
к единственно верному методу и едииственпо верной философии 
Только диалектический материализм по-настоящему внутреиш 
связан с естествознанием и, проиикая во все науки, верно обоб
щает их достижения, указывает путь к новым открытиям.

1 в. и. Ленин. Соч. т. 14, стр. 248.
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Ленин показал, что правильно понять новые открытия 
можно только с позиций диалектического материализма. Он 
увереино заявил, что и электрвн не является конечной «неиз
менной сущностью вещей», последним «кирпичиком» мирозда
ния. «Электрон так же неисчерпаем, как и атом, природа беско
нечна»

Более полувека прошло с тех пор, как Ленивым были вы
сказаны эти замечательпые полвжения. Каждый шаг в разви
тии науки подтверждал и продолжает подтверждать гениаль
ность ленинского предвидения. Теперь физика знает уже около 
двадцати пяти элементарных частиц в атоме и продолжает 
открывать все новые и новые. Современная наука открывает 
громадные силы, таящиеся в недрах атома и атомного ядра.

Подвергнув глубокому анализу открытия в естествознании 
и особенно в физике, Ленин доказал, что они не только 
не опровергают, а, наоборот, подтверждают правильность 
диалектического материализма. Но материализм, как науч
ное мировоззрение, необходимо развивать дальше, обога
щать новыми открытиями в области науки. Нельзя, учил 
Ленин, по-настоящему бороться за диалектический материа
лизм, стоя на месте. Он призывал марксистов изучать совре
менное естествсвнание и идун1ую в нем борьбу за материа
лизм. Лен«« ссылается при этом на слова Энгельса: «с каждаам 
составляющим эпоху открытием даже в естественяоисториче- 
ской области материализм неизбежно должен изменять свою 
форму»

Заслуга Ленина состоит в том, что оп выполнил эту задачу 
в условиях новой исторической эпохи, придал материализму 
новый, современный вид. В книге «Материализм и эмпирио
критицизм» о« конкретизировал и на основе достижений наук« 
новейшего времени углубил, развил дальше все коренные во
просы диалектического материализма: о материи и движении, 
времени и пространстве, причинности, свободе и необходимо
сти, об отражении объективного мира в сознании ’человека, 
диалектическом характере познания, о взаимоотношении об
щественного сознания и общественного бытия и многие другие.

Книга «Материализм и эмпириокритицизм» знаменует 
собой новый, ленинский этап в философии маржсизма.

Это — подлинный гимн могуществу человеческого разума. 
Ояа раск^нлла неограниченные персг№ктижи проникновения 
науки в сущность явлений бесконечной №рироды. «Ум чело

• В. И. Ленин. Соч.. т. 14, стр. 24д.
* Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой фило

софии. (См. К, Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в двух томах, 
т. II. 1955, сгр. 3 ^ 3 5 4 .)

1в4



веческий,— писал В. И, Ленин,— открыл много диковинного 
н природе и откроет еще больше, увеличивая тем свою 
власть над ней...»  ̂ Современная наука, демонстрируя мо
гуществе человеческого познания, раскрывает закономер- 
ностн «диковинных» внутриатомных и внутриядерных процес
сов, покоряет атом. Ее благородная задача состоит в том, 
чтобы доставить громадную энергию атома на службу 
человечеству, на службу миру. Советская наука сделала 
наиболее крупные шаги в этом направлении. Творческими 
усилиями советских уче»ых, инженеров и р»абочих построены 
и пушены первые б мире атомные электростанции, создан и 
вступил в строй первый в мире атомный ледокач, полу
чивший имя великого Ленина. Энергия атома помогает 
советским людям лечить больных, преобразовывать природу. 
Наша отечественная наука и техника обогатила человече
ство новыми величайшими открытиями и исследованиями в 
освоении Космоса, в познании Вселенной.

^  * Выход в свет книги Ленина -«Мате-
ис 1 1>ейшее теоретиче- риалнзм и эмпириокритицизм» имел 
ское оружие партии важнейшее значение для деятельно

сти нашей партии. В »ей Ленин отстоял огромное теоретиче
ское богатство от покушений ревизионистов, внес великий 
вклад в марксистскую философию.

Появление ее вызвало жаркие филжофские дискуссии 
среди российской социал-демократической эмиграции во мно
гих городах Европы. Особенно частыми и многочисленными 
они были в Париже, где действовал большевистский клуб 
газеты «Пролетарий», обслуживавший сотни русских социа- 
листов-рабочих, проживавших в рабочих кварталах Парижа. 
Позицию Ленина во время философских диспутов за границей 
активно поддерживал член Большевистского центра и член 
редакции газеты «Пролетарий» И. Ф. Дубровинский., сделав
ший на основе ленинских «Десяти вопросов референту» за
мечательное выступление против Богданова иа реферате в 
Женеве летом 1908 года.

В России философская борьба шла в партийных организа
циях, а также среДи политзаключенных в царских тюрьмах и 
ссылках. Борьбу Леиина против махистов и отзовистов в Рос
сии горячо поддержали В. В. Воровский, И. В. Сталии, 
И. А. Теодорович, С. Г. Шаумян, Я. Э. Рудзутак, Н. А. Скрып- 
пик и миог№ большевики-рабоше.

В июне 1909 года В. В. Воротскому удалось впублшю- 
вать в газете «Одесское Обозрение» реценэшо на книгу

* В. и. Летн, Соч., т, 14, стр. 268.
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в. и. Ленина. Воровский сообщал читателям, что против 
махизма «выступил недавно один из виднейших теоретиков 
русского марксизма Ленин с подробной работой «Материализм 
и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакцион
ной филосбфии», в которой подвергает самой бичующей кри
тике учение, являющееся реакционным не только но отноше
нию к научной философии и гносеологии Маркса— Энгельса, 
но даже Канта, чья «вещь в ссбе> совершенно отрицается Аве
нариусом и др. и подменивается «комплексом ощущений».

Критика Лениным махизма, писал далее Воровский, «пред
ставляет особую ценность для России, где целая серия гг. Бог
дановых, Базаровых, Юшкевичей, Берманов и К®, ушедших 
от исторического материализма, вносит хаос в умы читателей, 
давая под видом марксизма «нечто невероятно сбивчивое, 
путаное и реакционное», и, выступая якобы против Плеханова, 
в сущности, выступает против Маркса и Энгельса» *.

В письме, посланном в декабре 1909 года в редакцию «Про
летария», Сталин отмечал, что «книга Ильича является един
ственной в своем роде сводкой положений философии (гно
сеологии) марксизма»

С большим интересом слушлл Ленин рассказы приезжав
ших к нему товарищей о том, как была принята его книга в 
Петербурге, где махисты имели сильное влияние. Ее появле
ние положило начало широкому продвижению в партийные 
массы философских идей марксизма, помогло партийному 
активу, передовым рабочим в овладении диалектическим и 
истерическим матери ал измо.м.

Разгромив махизм, Ленин, большевики нанесли сильней
ший удар ио идейным позициям меньшевизма, ибо махизм в 
России иашел иаиболее широкое распространение в меньше
вистских организациях, состоявших в большинстве своем из 
мелкобуржуазных интеллигентских элементов. Махизм яв
лялся на деле теоретическим обоснованием ликвидаторства и 
меньшевистского отречения от революции. Борьба Ленина, 
большевиков против махизма была непосредственно связана 
и с разгромом отзовизма, являвшегося по существу разновид
ностью меньшевизма — «ликвидаторством наизнанку».

Книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» яви
лась мощным оружием партии в се борьбе против всех форм

' Учитывая цензурные условия, В. В. Боровский посвятил свою реце». 
зию книге М. Ферворна сЕстествозиацие и миросозерцание. Проблема жю- 
ИИ», однако в этой рецензии речь шла о книге Ленина. См. «Одесское 
Обозрение», 1909, № 439, 5 июня, стр. 3. Перепечатано; «Вопросы Фило
софии». 1957. № 3, стр. 123.

» ЦПА ИМЛ Фонд 3. оп. 1, ед. хр. 5225, л. 3.
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и разновидностей оппортунизма, всех и всяких фальсификато
ров марксизма в рабочем движении России. Она сыграла 
ныдаюшуюся роль в идейном вооружении большевиков, в тео- 
1«!Тйческом обосновании принципов марксистской партии 
нового типа, в ее сплочении и укреплении^

Вот уже в течение полувека это гениальное ленинское про- 
и:»ведеиие служит Коммунистической партии Советского 
("оюза в качестве надежного руководства в формировании 
научного мировоззрения народа, в борьбе против реакциоппой 
идеологии. Книга Ленина помогала и помогает расцвету совет
ской науки. Она сыграла исклк>чительно важную роль в укреп
лении революционных партий рабочего класса на основе тео
ретических принципов марксизма-ленинизма и ныне служит 
им острым идеологическим оружием в борьбе против всех сил 
империалистической реакции и мракобесия, против современ
ной буржуазной идеологии и ревизионизма.

Ленинский труд помог многим прогрсссивиы.м ученым 
найти правильную дорогу в своих областях знания, порвать с 
идеалистической философией^ перейти на позиции научного, 
материалистического мировоззрения. Для ряда лучших пред
ставителей прогрессивной интеллигенции знакомство с теорией 
марксизма-ленинизма и опытом освободительной борьбы 
трудящихся послужило рэшаюшим толчком к переходу на 
лозиции рабочего класса, на позиции коммунизма. Так 
пришли в ряды Коммунистической партии замечательные 
французские ученые — борцы за мир Поль Ланжевеп и Жолио 
Кюри.

В социалистических странах книга «Материализм и эмпи
риокритицизм» изучается широкими кругами партийных и 
беспартийных рабочих, трудяищхся крестьян, интеллигенции, 
учащихся, способствуя их комму1шстическому воспитанию, 
усвоению теоретических основ марксизма-ленинизма.

Гениальный труд Леиниа «Материализм и эмпириокрити
цизм» и в наши дни продолжает служить делу борьбы против 
современной буржуазной философии и философского ревизио
низма, делу познания и революционного преобразования мира. 

_ _  В конце 1908 года издание «Проле-
о Париже тария» было перенесено в Париж —

тогдашний центр русской эмиграции. В связи с этим Ленин 
и Крупская переехали в Париж. Да и условия жизни 
и Женеве изменились: швейцарские власти начали вся
чески преследовать русских революционеров, домовладельцы 
отказывались сдавать им жилье. Все это ускорило отъезд 
Владимира Ильича и Надежды Константиновны из Швей
царии.
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На первых порах пребывания в Париже не ладилось с 
жильем: сняли дорогую четырехкомнатную квартиру. Неуютно 
было в этих комнатах. Мебели, привезенной из Женевы, было 
очень мало, да и вид ее не соответствовал квартире с зерка
лами над каминами. Привратница с пренебрежением смо
трела, как новые жильцы вносили в дом свои скромные 
вещи. А домовладелец даже отказал Надежде Константиновне 
в поручительстве, необходимом для получения книг из 
коммунальной библиотеки. Когда немного обжились и 
осмотрелись в Париже, нашли более подходящую двухком- 
натную квартиру на улице Мари-Роз (ныне там открыт музей
В. И. Ленина),

Громадное большинство эмигрантов в те годы очень бедст
вовало. Многие, не имея постоянного заработка, голодали. 
Владимир Ильич, сам живший очень скромно (по признанию 
Надежды Констаптиновны, за границей приходилось рассчи
тывать каждую копейку, экономить деньги па трамвай, на еду 
и т, д.), всячески помогал эмигрантской кассе взаимопомощи. 
Он выступал с платными докладами, деньги от которых шли 
в кассу иа помощь товарищам. Если Владимир Ильич видел, 
что кому-нибудь живется особенно тяжело, он принимал все 
меры, чтобы подыскать тому работу.

Как и в Женеве, семью Ленина постоянно навещали това
рищи, каждый чувствовал себя в ней как дома. У «Ильичей» 
всегда было исключительное согласие во всем, чувствовалось 
постоянное, естественное проявление такта, чуткости и неж
ной заботы друг о друге. Товарищи отмечали, как неизменно 
внимателен был Владимир Ильич ие только к Надежде Кон
стантиновне, но и к ее старушке-матери, как охотно ои вы- 
пOJшял все ее просьбы и хозяйственные поручения. Дружест
венная и сердечная атмосфера в этой семье особенно притя
гивала к себе людей, очутившихся в те трудные годы на 
чужбине.

Все, кто близко знал Владимира Ильича, отмечали, что 
и в эти тяжелые годы он сохранил жизнерадостность, опти
мизм, многогранность интересов. Несмотря иа огромную заня
тость, он находил время, чтобы пойти на лекцию о Шекспире, 
посетить Антверпенские музей и порт, сыграть с товарищем в 
шахматы (мать прислала ему в Париж шахматы, которые еще 
Илья Николаевич сам выточил на токарном станке), посмот
реть новую пьесу, интересоваться стихами В. Гюго, посвящен
ными революции 1848 года; бессонными ночами он зачитывался 
Э. Верхариом. Владимир Ильич любил бывать в театре па 
окраине города, где зрителями были парижские рабочие н 
где ставились пьесы на революционные темы, запрещенные
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II центре. Нравились ему выступления Монтегюса— сына па- 
цижского коммунара, любимца рабочих окраин, в песнях 
которого звучали революционные мотивы. Он познако
мился с Монтегюсом и долго беседовал с ним. Владимира 
Ильича очень интересовала авиация; он любил иаблю- 
пать за полетами первых аэропланов, для чего специально 
1‘:{дил в Жювизи, городок недалеко от Парижа, где был аэро- 
пром.

В Париже Ленин изучал французское рабочее движение. 
Однажды он вместе с Надеждой Константиновной навестил 
Поля Лафарга и его жену Лауру — дочь Карла Маркса, про
живавших в Дравейле, в двух десятках километров от Па
рижа. Лафарги встретили прибывших очень любезно. Влади
мир Ильич, знакомый с Лафаргом с 1895 года, оживленно 
беседовал с ним по философским вопросам, о своей книге «Ма
териализм и эмпириокритицизм». Лаура пригласила Надежду 
Константиновну в парк; во время прогулки они говорили об 
участии женщин в революционном движении, о России. Посе’ 
|цение Лафаргов произвело на Владимира Ильича и Надежду 
Константиновну неизгладимое впечатление.

_ - Годы, прожитые Лениным в Па-
Борьба за сохранение ри^е, были полны вюарекращавшей-

и укрепление нелегаль- напряженной бе^бы. Р. С. Зем
ной революционной дячка в своих воспомйнйййях, от-

партии носящихся к периоду парижской
эмиграции, писала: «Никогда я ие видела Ильича таким оза
боченным, осунувпгимся, как тогда. Травля меньшевиков, 
отход многих близких и дурные вести из России преждевре
менно состарили его...

Но физически так изменившийся Ленин с той же глубо
кой верой и энергией продолжал разъяснять, доказывать и 
убеждать, ни на йоту не усомнившись в грядущей победе ра
бочего класса»

В тягчайшие годы реакции Ленин видел главную задачу 
большевиков в сохранении и укреплении нелега.1 ьной партии 
рабочего класса, в подготовке пролетариата к новому подъему 
революции. «Мы умели работать годы и десятилетия перед 
революцией, внося свои революционные лозунги сначала в 
кружки, потом в массы рабочих, потом на улицу, потом на 
баррикады. Мы должны суметь и теперь наладить прежде 
всего то, что является задачей дня, без чего пустыми словами 
будут разговоры о координированном политическом выступ
лении,— именно: крепкую пролетарскую организацию, ведущую

' Воспоминаиня о В. И. Ленине, ч. 1, 1956, стр. 23&,
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всюду и везде политическую агитацию в массах во имя 
своих революционных лозунгов»

Ленин разработал и обосновал политику и тактику партии, 
рассчитанные на сохранение и собирание сил для подготовки 
нового революционного наступления. Он учил большевиков 
не пренебрегать ни малейшей возможностью открытого вы
ступления, вовлекать в движение новые и новые слои проле
тариата, пронизывать всю свою деятельность духом револю
ционной борьбы.

Задачу сохранения и укрепления нелегальной рабочей 
партии можно было выполнить только в непримиримой борьбе 
с многочисленными врагами партии — меньшевиками, троцки
стами л их пособниками. Позорно отрекаясь от революциошюй 
программы, тактики и задач партии, не веря в новый подъем 
революции, в папике отступали меньшевики. Они звали ра
бочих к соглашению с.буржуазией и добивались ликвидации 
нелегальных партийных организаций, прекращения подполь
ной революционной работы. Они прилагали все силы к тому, 
чтобы организовать реформистскую, легальную партию. Это 
были ликвидаторы марксистской партии, наносившие рабо
чему движению громадный пред.

Появление ликвилаторства, указывал Ленин, не случайно, 
это глубокое социальное явление, неразрывно связанное с 
контрреволюционной позицией либеральной буржуазии, с рас
падом среди мелкобуржуазных попутчиков революции. Ликви
даторство мепьшевикоВ{ писал он, «состоит идейно в отрица
нии революционной классовой борьбы социалистического 
пр'олетариата вообще и, в частности, в отрицании гегемонии 
пролетариата в нашей буржуазно-демократической револю
ции»*. В организационном отношении ликвидаторство со
стояло в отрицании нелегальной социал-демократической пар
тии, в отречении от РСДРП, выходе из нее, в борьбе против 
партии на страницах легальной печати и в легальных рабочих 
организациях. Партия ие может идти вперед, не ведя беспо
щадной борьбы с ликвидаторством, ие уничтожив его, под
черкивал Ленин.

Идейный распад и разброд породили не только прямое 
ликвидаторство, по и «ликвидаторство наизнанку»— так на
зываемый отзовизм. Весной 1908 года среди большевиков 
образовалась оппортунистическая группа, в которую входили: 
Л. А. Богданов, Г. А. Алексинский, А. В, Луначарский и дру
гие. Эта группа считала, что в условиях реакции партия

> в. и. Ленин. Соч., т. 15, стр. 196.
* Там же. стр. 419.
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дг)лжна вести только нелегальную работу, и поэтому предла
гала отозвать социал-демократическую фракцию из Думы. От- 
нописты мешали партии использовать думскую трибуну и со- 
•чдать опорные пункты в полулегальных и легальных органи
зациях рабочего класса. Тем самым они рвали связи партии 
с массами, отказывались от руководства ими, пытались пре
вратить партию в сектантскую организацию, неспособную 
собрать силы для нового революционного подъема. Оми извра
щали существо тактики революционного марксизма, заклю
чающейся в том, чтобы изменять, когда нужно, формы и ме
тоды борьбы, учитывать обстановку, никогда не теряя из виду 
основной цели. Отзовисты наносили партии огромный вред, 
ослабляли ее, ибо сектантство всегда неизбежно ведет к изо
ляции партии от широких масс трудящихся. Политическое 
сектантство характеризуется недооценкой :1«ачения работы в 
парламентах, в реформистских профсоюзах и других легаль
ных организациях, высокомерным опюшением к беспартий
ным рабочим, отрывом от них.

Ленин отмечал, что отзовизм сходит с пути революцион
ного марксизма и, следовательно, принципиально порывает 
с большевизмом. Позиция отзовистов объективно вела к изо
ляции партии от беспартийных масс, а следовательно, к ликви
дации ее как революциоипой партии рабочего класса. Ленни 
характеризовал отзовизм как карикатуру на большевизм.

Партия посылала своих депутатов в Думу для, агитации 
и пропаганды с ее трибуны революционных требований и ло
зунгов. В условиях торжества реакции, когда внепарламент
ских средств пропаганды, агитации и организации почти не 
было, использование думской трибуны приобретало громад
ное политическое значение, являясь мощным средством моби
лизации масс на сторону революции. Отзовисты же на 
деле лишали партию возможности использовать это средство. 
Поэтому Ленин объявил отзовизму непримиримую войну. 
Отстаивая партию, он вел борьбу против ликвидаторов справа 
и против ликвидаторов слева.

Ленкиу пришлось вести также борьбу с Троцким, который, 
прикрываясь фальшивыми фразами о своей «внефракционно- 
сти», добивался объединения в рамках одной партии револю- 
цнонеров и оппортунистов, насаждал центризм. На страницах 
издаваемой {|м в Вене газетенки он извращал больи1евизм, 
искажал историю цервой русской революции, поддерживал 
ликвидаторов, Троцкий двурушничал, не хотел подчиняться 
ЦК и в то же время прилагал все силы к тому, чтобы 
издавать свою фракционную газету за счет партийных 
средств. Разоблачая беспринципное поведение Троцкого, Ленин
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решительно выступал и против поддержки его газеты. В письме 
в редакцию Цеетралыюго Орсапа Ленин писал, что «Троцкий 
повел себя, как подлейший карьерист и фракционер...», что 
либо он подчиняется ЦК, «либо разрыв с этим проходимцем 
и разоблачение его в ЦО. Болтает о партии, а ведет себя 
хуже всех прочих фракционеров»возмущ ался Владимир 
Ильич.

Поворотным пунктом в жизни партии в эти годы явилась 
V Всероссийская конференция РСДРП, состоявшаяся в Па
риже 21—27 декабря 1908 года (3—9 января 1909 года). 
Работа конференции, на которой Ленин присутствовал от ЦК 
РСДРП, проходила под знаком борьбы на два фронта — про
тив ликвидаторства меньшевиков и против «ликвидаторства 
слева» (отзовистов и их разновидности— ультиматистов). 
В центре работы конференции был доклад Ленина «О совре
менном моменте и задачах партии», по которому была принята 
иредложенная им резолюция. Конференция решительно осу
дила ликвидаторство.

Резолюции конференции определили революционную ли
нию и организационную политику партии па весь период 
реакции. Ленин придавал нсключигельиое значение этим ре
шениям. Он указывал, что в них находится ответ па вопрос 
о причинах и значении кризиса в партии, а также о сред
ствах выхода из него. В решениях конференции дан анализ 
взаимоотношений классов и новой политики царизма, указана 
ближайшая цель борьбы пролетариата, оценены уроки рево
люции в связи с вопросом о тактике партии, решена проблема 
соотношения нелегальной и легальной организации, обосно
вана необходимость использования думской трибуны и выра
ботки точных руководящих указаний для фракции в связи с 
критикой ошибок в ее деятельности.

Резолюции конференции были утверждены пленумом ЦК 
РСДРП и напечатаны в особом «Извещении» ЦК. На основе 
решений конференции Ленин и его единомышленники развер
нули решительную борьбу с врагами партии. Против ликви
даторов выступил также Г, В. Плеханов, что Лении тогда рас
ценивал как победу большевизма.

Борьба за партию становилась все ожесточеннее. Отзови
сты дошли до того, что в 1909 году организовали на Капри 
«партийную» школу, под вывеской которой они создавали 
центр своей фракции. Изображая эту школу как обшеиартий- 
пую, нм удалось собрать в ней несколько рабочих. Шсте- 
пенно ученики стали разбираться, чему обучают их Богданов,

* в. и. Ленин. Соч., т 34, стр 349.
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11уиачарский, Алексинский и К®, поняли мнимонартийным 
характер школы. Рабочие обратились тогда к Ленину с 
пр(Кьбой приехать на Капри и прочесть им несколько лек1щи. 
в своем ответном письме Ленин вскрыл антипартийный харак- 
Гер школы и отказался от чтения лекций в ней. Он пригласил 
1У1ушателей школы приехать в Париж.

Возмущение и гнев Ленина против Богданова и его едипо- 
ммшлеиников были безмерны. В своих статьях он клеймил их 
как авантюристов, обманным путем заманивших кое-кого из 
1>абочих в свою школу. Бичуя фракционеров, Ленин подчер
кивал: «Нет ничего вреднее миндальничания теперь. Полный 
разрыв и война с и л ь н е е ,  ч е м  с м е н ь ш е в и к а м и - » ^ .

Вскоре внутри каприйской школы стала разгораться борьба 
между большевиками-ленинцами и сторонниками Богданова. 
Шесть слушателей школы, в том числе один из ее организа- 
горов — рабочий Вилонов (Михаил), были, как ленинцы, 
исключены из школы. Исключенные отправились к Ленину. 
Их приезд доставил Владимиру Ильичу большую радость. 
Через некоторое время, по окончании занятий на Капри, 
в Париж приехали и остальные ученики. Перед обеими груп
пами Ленин выступил с лекциями на темы: «Современный 
момент и наши задачи» и «Аграрная политика Столыпина». 
Он подолгу беседовал с рабочими, завоевывая их умы и 
сердца, терпеливо помогал им повять антипартийную сущ
ность отзовизма.

Борясь за сохранение и укрепление РСДРП, Ленин уде
лял много шшмапия подготовке партийных кадров, прежде 
всего из числа рабочих. Он считал, что на рабочие группы, 
которые формируются в промышленных центрах и в руки 
которых постепенно переходит общее руководство партийной 
работой, должно быть обращено самос усиленное внимание. 
Надо принимать все меры к тому, разъяснял Ленин, чтобы из 
этих групп создавались действительно партийные кадры. 
Только на этой основе возможно сохранение и ^тсрепленке 
РСДРП. Настойчиво и заботливо воспитывал и выращивал 
Ленип партийные кадры из рабочих. Встреча с рабочими до
ставляли ему подлинную радость, он оживлялся, его глаза 
светились тогда особой теплотой.

Для сплочения большевиков в борьбе против отзовистов 
и очищения оргапизации от мелкобуржуазных попутчиков в 
Париже было созвано совещание расширенной редакции 
«Пролетария». Накануне открытия заседания расширенной ре
дакции Ленин провел совещание ее членов с представителями

‘ в. и. Ленин. Соч., т. 34, стр. 351—352.
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местных социал-демократических организаций, на котором 
выступил с сообщением о положении дел в партии. Сове
щание расширениой редакции «Пролетария» открылось 
21 июня 1909 года и проходило под руководством Ленина. 
Владимир Ильич выступил иа совещании по вопросу об отзо
визме и ультиматизме. В предложенной им резолюции «Об от
зовизме ' и ультиматизме» разъяснялось, что отзовистско- 
ультиматистская агитация приносит большой вред рабочему 
движению и социал-демократической работе и что она может 
стать угрозой единству партии. Расширенная редакция «Про
летария» в своем решении заявила, что большевизм ничего 
общего не имеет с отзовизмом и ультиматизмом, что больше
вики должны вести самую решительную борьбу с этими укло- 
иепиями от реполюциоигюго марксизма.

Придавая серьезное значение использованию думской три
буны в целях пропаганды и агитации, Ленин выступил также 
по вопросу о задачах большевиков по отношению к думской 
деятельности. Он разъяснял, что необходимо обратить больше 
внимания иа отстаивание задач социалистической революции, 
иа пропаганду с думской трибуны основных идей и целей 
научного социализма. Думская фракция, говорил он, должна 
высоко держать знамя революции, пролетарское знамя. Фрак
ция и партия обязаны энергично участвовать во всех обсуж
дениях вопросов рабочего законодательства, раскрывать перед 
массами лицемерие и лживость социал-реформизма, разъ
яснять им классовый характер буржуазных политических пар
тий, разоблачая и контрреволюциопность либерализма и ша
тания мелкобуржуазной демократии.

Использование партией легальных возможностей совеща
ние признало делом огромной важности. В то же время это 
использование ие рассматривалось как самоцель, а ставилось 
в тесную связь с задачами и способами революционной дея
тельности нелегальной партии.

Расширенная редакция «Пролетария» заявила, что основ
ные задачи большевиков в борьбе за партию и партийность 
заключаются во всесторонней деятельной поддержке ЦК 
и Центрального Органа партии, в борьбе с ликвидаторством и 
всеми видами ревизионизма, в сближении с представителями 
других фракций, занимающих партийную линию.

Партийную школу па ’Капри совещание характеризовало 
как новый центр откалывающейся от большевиков фракции, 
преследующей свои групповые идейно-политическае цели, 
о чем свидетельствовал и тот факт, что инициаторами и орга
низаторами школы явились представители отзовизма, уль
тиматизма и богостроительства. Ввиду этого расширенная
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редакция «Пролетария» за явила, что «большевистская фрак
ция никакой ответственности за эту школу нести не мо
жет». Богдатюв как организатор антипартийной школы был 
исключен из рядов большевистской партии.

Борьба Ленина против ликвидаторов, отзовистов, махистов 
и богостроителей нашла горячую поддержку в партийных ор
ганизациях России. Позднее Ленин писал, что после нораже- 
ПИЯ первой русской революции «большевики отступили в наи
большем порядке, с наименьшим ущербом для их «армии», 
с наибольшим сохранением ядра ее, с наименьшими (по глу
бине и неизлечимости) раскачами, с наименьшей деморализа
цией, с наибольшей способностью возобновить работу наибо
лее широко, правильно и энергично, И достигли этого больше
вики только потому, что беспощадно разоблачили и выгнали 
вон революционеров фразы, которые не хотели понять, что 
надо отступить, что надо уметь отступить, что надо обяза- 
тельпо научиться легально работать в самых реакционных 
парламентах, в самых реакционных профессиональных, коопе
ративных, страховых и подобных оргапизациях»'.

После совещания Владимир Ильич с семьей поехал в Бре
тань. Из газетных объявлений он узнал о дешевом пансионе 
в деревушке Боибои и поселился там. С Надеждой Констан
тиновной они много бродили по окрестностям, часто ездили 
иа велосипед1ах в Кламарскйй лес, паходивш^йся яа расстоя
нии 15 километров. В конце сентября Ленин вернулся в Па
риж. Он установил для себя твердый режим: вставал в 8 часов 
утра, после завтрака ехал в Национальную библиотеку, откуда 
возвращался в 2 часа, так как библиотека закрывалась на 
обед. По сравнению с Женевой здесь условия для занятий 
были хуже. Библиотека от дома была далеко. Для Владимира 
Ильича, ездившего туда на велосипеде, это было очень утоми
тельно. После обеда он работал дома, засиживаясь до глу
бокого вечера.

Живя а Париже, Ленин много раз выст>т1ал перед различ
ной аудиторией с докладами и речами о лоложеиии в России, 
о Парижской Коммуне и по другим вопросам. В конце ок
тября 1909 года в Льеже он сделал доклад для членов социал- 
демократических групп «О положении дел в партии» и выступил 
с публичным рефератом на тему: «Идеология контррево
люционной буржуазии». Охранка перехватила письмо одного 
из участников последнего собрания. В этом письме, направ
ленном из Льежа в Киев, говорилось, что публичный «доклад 
был очень содержателен и великолепно прочтен. Из первого
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доклада наметала ясна причина того влияния и даже обаяния, 
которыми пользуется имя Ленина в широкой партийной пуб
лике. Это — великолепный пропагандист и агитатор, блестя
щий дипломат и политик, роскошный теоретик и практик, 
вполне доступный для широких масс, одинаково ценный на 
профессорской кафедре и на рабочем собрании, сочетавший 
в себе все, что нужно для партийного вождя»

В то время Ленин уделял большое внимание борьбе против 
контрреволюционного либерализма. Это было необходимо,, 
особенно в связи с выходом сборника статей «Вехи», состав
ленного идейными вождями кадетов — Бердяевым, Булгако
вым, Струве и др. Пресмыкаясь перед самодержавием, кадет
ские идеологи на страницах своего сборника с циничной от
кровенностью заявляли: «мы должны благословлять эту 
власть (т. е. царизм. Ред.), которая одна своими штыками и 
тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной».

В известной статье «О «Вехах»» Ленин определил кадет
ский сборник как энциклопедию либерального ренегатства. 
Появление «Вех», указывал он, свидетельствовало о полней
шем разрыве русского кадетизма и русского либерализма с 
освободительным движением России. Порвав с самыми основ
ными идеями демократии, «либеральная буржуазия реши
тельно повернула от защиты прав народа к защите учрежде
ний. иаправленных против н а р о д а » Л е н и н  заклеймил 
кадетский сборник, как «сплошной поток реакционных помоев, 
вылитых на демократию»

Разоблачению идеологии контрреволюционного либера
лизма Ленин посвятил реферат, состоявшийся в ноябре 
1909 года в Париже, в зале общества >"1еных на улице Дан
тона. Помещение было переполнено. Во время выступления 
Леиина сначала раздавались злобные реплики меньшевиков и 
эсеров. Но скоро им пришлось замолчать. Слушатели рефе
рата отмечали, что железная логика Ильича, ясность аргумен
тации и меткость выражений заставили противников ретиро
ваться. По реферату.была принята ленинская резолюция.

Борьба Ленина, большевиков против ликвидаторов с новой 
силой разгорелась на пленуме Центрального Комитета, со
званном в Париже в январе 1910 года.

Обстановка на пленуме была тяжелая. Владимир Ильич 
писал впоследствии А. М. Горькому о «долгом пленуме», на 
котором «три недели маета была, издергали все нервы, сто

* «Известия», 1935, № 238. И октября.
* В. И. Лент. Соч., т. 16. стр. 109. 
’ Там же, стр 112.
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тысяч чертейЬ, Ленин указывал, что к таким серьезным и глу
боким факторам, как необходимость очистки социал-демокра
тии от ликвидаторства и отзовизма, невероятно трудное поло
жение партии и всей социал-демократической работы и т. п., 
на пленуме прибавились настроение примиренчества, вражда 
к Большевистскому центру за его беспощадную идейную 
войну, склока меньшевиков и их желание устроить скандал.

Особо вредную роль играли на пленуме примиренцы Зи
новьев, Каменев и другие, проповедовавши« возможность со
вместной работы с ликвидаторами. Лен«н говорил, что на деле 
примиренцы всегда были игрушкой в руках ликвидаторов; их 
действия .по существу вели также к ликвидации нелегальной 
революционной партии. На пленуме примиренцы выступали 
вместе с Троцким, отстаивая антиленииские решения. Троц
кому и его сторонникам удалось добиться включения мсньше- 
внков-ликвидаторов в состав центральных учреждений партии, 
в т« время как Лении настаивал на включении меньшевиков- 
партиЛцев. Им удалось также провести решение о закрытии 
«Пролетария» и оказании материальиой поддержки троцкист
ской газете, в редакцию которой они ввели, в качестве пред
ставителя ЦК, Каменева.

Ленин решительно боролся против примиренцев и их 
союзника — Троцкого^ Ленин предложил проект резолюции 
«О положении дел в  ' партйй»у в которой осуждались 
ликвидаторство и отзовизм. Только благодаря настойчивости 
Ленина, пленум признал, что ликвидаторство и отзовизм есть 
проявление влияния буржуазии на пролетариат. В резолю
ции, принятой пленумом, указывалось на опасность обоих 
уклонений от марксизма. Однако и здесь примиренцы и троц
кисты настояли на том, чтобы ие называть ликвидаторов и от
зовистов их настоящим именем, а сказать лишь в общей форме 
об «уклонениях».

После пленума борьба еше больше усилилась. Меньше
вики-ликвидаторы шли на любые подлости; отзовисты склоч
ничали. «Мы сейчас сидим в самой гуще этой склоки»,— писа;| 
Ленин. Борьба была острой, положение в партии было очень 
напряженным. «Эмигрантщина теперь во 1Ш раз тяжеле, чем 
было до революции. Эмигрантщина и склока неразрывны.

Но склока отпадет; склока остается на ®/io за границей; 
склока, это — аксессуар. А развитие партии, развитие с.-д. 
движения идет и идет вперед через все дьявольские труд- 
)гости теперешнего положения» уверенно заявлял Влади
мир Ильич.

> в. и. Ленин. Соч., т. 34. стр. 368, 369.
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Ьольшую раОоту пришлось проделать Л енину, чтобы пре
одолеть примиренческие решеиия пленума, нанесшие большой 
уио(ерб партии. И в конце марта 1910 года он с удовлетворе
нием писал Н. Е. Вилонову, что примирекческо-объедини- 
тельмый туман начинает рассеиваться.

Пленум избрал Ленина в редакцию Центрального Органа 
партии — «Социал-Демократ», издание которого было пере
несено из России за границу. На страницах «Социал-Демо
крата» Ленин развернул решительную борьбу против ликви
даторства, отзовизма и троцкизма. Его статьи занимали в га
зете центральное место. В каждом номере он выступал по 
животрепещущим вопросам, в отдельных номерах помеща
лось до четырех его статей. Трудно было Ленину работат|. 
в газете. Ему все время приходилось вести борьбу внутри са
мой редакции с ее членами — Мартовым, Даном, Зиновьевым. 
В отстаивании последовательно большевистской яинии про
тив примиренческих настроений в редакции Ленин был не
поколебим. Борьба достигла такого напряжения, что ои чуть 
было не ушел из редакции, атмосфера в которой стала осо
бенно тяжелой после Январского пленума ЦК. Мартов раз
вязно заявлял, что он пачннаст военные действия; вместе с 
/(.аном он 1юиел амтнпартнГшую, интриганскую борьбу про
тив большевиков и мепьшевнков-партиицсв.

Левин твердо стоял за сближение с Плехановым и его 
елиномышленниками — меньшевиками-партийцами, ведущими 
борьбу с ликвидаторами. Вместе с тем он подчеркивал, что 
речь идет не об устранении разногласий с меньшевиками-пар
тийцами, а о соглашении для борьбы против ликвидаторства. 

_ Все эти годы Ленин вел борьбу про-
Прогав оппор1унизма оппортунизма И Интернацио- 

11 интернационала нала, лидеры которого, как и пре
жде. поддерживали меньшевиков. Страницы органов герман
ской социал-демократии «Die Neue Zeit» («Новое Время») н 
«Vorwärts» («Вперед») радушно предоставлялись меньшеви
кам для клеветнических нападок на большевиков. А на из
мышления меньшевики не скупились, пытаясь любыми спосо
бами дискредитировать большевиков в глазах западноевро
пейских социалистических партий.

В октябре 1908 года Ленин выезжал в Брюссель на засе
дания Международного социалистического бюро, где он вел 
последовательную борьбу против оппортунистов (с октября 
1905 года он был представителем РСДРП в МСБ). Он вы
ступил с критикой резолюции Каутского о допущении в 
Интернационал английской «Рабочей партии» (лейбористов). 
Лении подчеркивал, что лейбористская партия не является
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действительно независимой от буржуазии и ие ведет самостоя
тельной классовой политики. Он высказался также против 
принятия еионистов'социалистов в руескую подсекцию Интер
национала.

В ноябре 1909 года на одиннадцатой сессии МСБ, где об
суждалось два крупных вопроса — о Международном социа
листическом конгрессе 1910 гола в Копенгагене и о расколе 
в голландской партии, Ленин выступил с речью по второму во
просу. В течение длительного времени в Голландской социа
листической партии шла борьба между оппортунистами и 
марксистами. Оппортунисты вели политику сближения с либе
ралами, отрекались от старой, марксистской программы Гол
ландской социал-демократической партии. Борьба марксистов 
против оппортунистов привела к расколу партии. Ленин от
стаивал допущение голландских марксистов в Интернационал. 
Однако большинством голосов МСБ приняло резолюцию, под
держивавшую оппортунистов.-

С разоблачением оппортунизма в международном рабочем 
движении Ленин выступил в ряде своих статей: «Воинствую
щий милитаризм и антимилитариетекая тактика социал- 
демократии», «Одиннадцатая сессия Международного социа
листического бюро», «Два мира» и другие. Сред« этих работ 
следует особо отметить статью «Разногласия в европейском 
рабочем движении», в которой Ленин показал, что оеповпые 
тактические разногласия в рабочем движении Европы и 
Америки сводились к борьбе с ревизионизмом (оппорту
низм, реформизм) и анархизмом (анархо-синдикализм, 
анархо-социализм) — направлениями, отступающими от мар
ксизма, ставшего господствующей теорией в рабочем дви
жении. Ленин вскрыл коренные прнчипы, которые постоянно 
порождают эти отступления от марксизма. Эти причины 
лежат в экономическом строе и в характере развития капита
листических стран.

Летом 1910 года Владимир Ильич с семьей отдыхал на бе
регу Бискайского залива в местечке Пор ни к, в доме таможен
ного сторожа. Он очень подружился с хозяевами, особенно 
после того, как жена сторожа, прачка, рассказала о своей войне 
с ксендзами, которые всячески пытались воздействовать на нее, 
чтобы она отдала своего способного сынишку на обучение к 
ним в монастырь. После отдыха, в конце лета Ленин выехал 
в Копенгаген для участия в работах VIИ конгресса II Интер
национала. Это был второй Международный конгресс, на кото
ром он присутствовал. В день приезда в Копенгаген Влади
мир Ильич до открытия конгресса принял участие в заседании 
бюро конгресса. Как и в период работы Штутгартского
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конгресса, он созвал совещание левых во II Интернационале 
для организации и сплочения революционных элементов в 
международном рабочем движении.

Одним из основных вопросов Копенгагенского конгресса 
был вопрос о кооперативах, вокруг которого развернулась 
борьба между сторонниками революционного направления и 
ревизионистами. Речь шла о взаимоотношениях между коопе
ративами и политическими партиями. Четко выявились две 
основные линии — линия пролетарской классовой борьбы и 
мелкобуржуазная. Представители революционной линии рас
сматривали кооперативы как орудие классовой борьбы, как 
одно из ее подсобных средств, и определяли условия, при ко
торых кооперативы играли бы действительно такуто роль, а не 
оставались простыми торговыми предприятиями. Стороиники 
мелкобуржуазной линий затемняли вопрос о роли кооперати
вов в классовой борьбе пролетариата.

Участвуя в работе кооперативной комиссии конгресса, 
Ленип составил проект резолюции, в котором было дано исчер
пывающее определение роли и задач кооперативов в классовой 
борьбе. Ленинская резолюция явилась основой проекта, с ко
торым выступила на конгрессе делегация РСДРП.

Ленину пришлось выдержать упорную борьбу против 
oппo^lTyниcти•^ecкoгo засилья в русской секции конгресса. 
В своей бешеной злобе против большевиков и их вождя мень
шевики дошли до того, что во время дебатов в секции нагло 
заявляли, что Ленин «губит партию». На вопрос большевика, 
как же один человек может погубить партию, меньшевик Дан 
раздраженно ответил: «Да потому, что нет больше такого че
ловека, который все 24 часа в с>'тки был бы занят революцией, 
у которого не было бы других мыс.чей, кроме мысли о револю
ции, и который даже во сне видит только революцию. Подите- 
ка, справьтесь с таким»

Ярый враг Ленина, большевиков невольно высказал 
правду, ибо вся жизнь Ленина действительно была посвя
щена борьбе за победу революции, за установление дикта
туры пролетариата, за социализм, за счастье трудящихся.

Во время работы конгресса Владимир Ильич вновь сбли
зился с Плехановым. Их объединяла общая борьба за сохра
нение нелегальной марксистской партии против ликвидаторов, 
троцкистов и ревизионистов всех мастей. Лейин и Плеханов 
дружно выступили против клеветнического освещения Троц
ким в немецкой печати положения дел в РСДРП. Троцкий 
писал о разложении, о распаде партии. Эти гнусные измыщ-

' ЦПА ИМЛ, Фовд 14, оп. 1,  ед .  хр. 74, л. б.
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ления вызвали гневный протест Ленина и Плеханова. 
Они написали письмо в Правление Германской социал-демо- 
кратической партии, решительно протестуя против статьи 
Троцкого, помещенной в газете «Vorwärts». После конгресса 
Ленин опубликовал большую статью «Исторический смысл 
внутрипартийной борьбы в России», в которой разоблачил 
все клеветнические измышления Троцкого.

Время пребывания Ленина в Копенгагене было заполпено 
папряжениой работой. До открытия койгресса и после его 
окончания Владимир Ильич ежедневно занимался в библио
теке. Его внимание было сосредоточено, главным образом, на 
литературе по сельскому хозяйству Даний, изучении статисти
ческих данных о нем. Результаты этих исследований он ис
пользовал позднее в ряде своих трудов. По просьбе русского 
рабочего клуба в Копенгагене Ленин выступил с рефератом, 
посвященным конгрессу.

В Копенгагене Ленин пробыл до середины сентября, после 
чего выехал в Стокгольм для встречи с матерью. В годы рево
люции он виделся с нею довольно часто — в Петербурге, 
в Куоккала, на станции Саблино, где она тогда жила. С тех 
пор прошло около трех лет. И Мария Александровна для 
встречи с сыном решила отправиться в нелегкое уже для нее 
путешествие— из России за границу. В это время ей было 
75 лет. Владимир Ильич с волнением ожидал ее приезда. Он 
заранее приехал в Стокгольм, снял комнаты. Он окружил мать 
самой трогательной заботливостью. Первую половину дня он, 
по своему обычаю, проводил за работой в библиотеке, вто
рую— целиком посвящал матери; они нередко гуляли по го
роду и его окрестностям.

В Стокгольме Владимир Ильич несколько раз высту
пал па собраниях социал-демократических групп с докла
дами «О международном социалистическом конгрессе в Ко
пенгагене» и «О положении дел в партии». Однажды иа одном 
из его выступлений на собрании большевистской группы при
сутствовала Мария Александровна. Впервые она слышала 
публичное выступление своего сына, «и мне кажется,— отме
чала сопровождавшая мать Мария Ильинична,— что, слушая 
его, она вспоминала другую речь, которую ей пришлось слы
шать,— речь Александра Ильича на суде. Об этом говорило се 
изменившееся лицо»

Наступила пора расставания. Стоя иа пристани, Владимир 
Ильич с грустью смотрел, как мать поднялась на’ пароход. 
Взойти на пароход, принадлежавший русской компании, он

* ЦПА ИМЛ. Фонд 14, оп. 1, ед. хр. 202, л. 28.
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не мог: его сразу бы там арестовали. И только печальным 
взглядом провожал он мать, сознавая, что моЖет быть нйкогда 
больше не увидит ее. Действительно, свидание в Стокгольме 
было последней встречей' Владимира Ильича с матерью: 
Мария Александровна умерла в 1916 году. Н’ежного не дожила 
опа до новой встречи с сыном, до победы его великого дела.

В коицс сентября 1910 года Ленин возвратился в Париж.
В трудные годы 1юсл€ поражения первой русской револю

ции Лепип готовил рабочий класс и его партию к новому на- 
ступлен)яо. Он дал партии ясную перспективу дальнейшоу"! 
борьбы, определил ее задачи и тактику применительно к но
вым условиям развития. Непоколебимо веря в победу, Ленин 
призывал пролетариат сохранять традиции революционно!) 
борьбы, развивать и укреплять эти традиции, внедрять их в 
сознание широких масс народа, чтобы донести их до следую- 
щето, неизбежного революционного подъема. Русский проле
тариат; разъяснял Ленин, руководствуется «не «смутной, иа- 
деждой»,-а ;научно обоснованной уверенностью в повторепи« 
революции»

Идейная марксистско-ленинская закалка, правильное поин- 
мапис перспектив исторического развития помогли основному 
ядру партии, сплоченному вокруг Ленина, отстоять партию и 
сохранить ее кадры для новой, грядущей революции.

' В. И. Ленин. Соч., т. 17, стр. 211.



глав% р^ёьмая 

В годы нового РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДЪЕМА 

(1910- 1914)

Идет вперед — вопреки всему — наше дело, 
и рабочая партия строится революционная 
социал-демократическая, против либеральных 
ренегатов, ликвидаторов. Будет т  нашей 
улице праздник.

в. И. Л Е П И Н

Ош1вление рабочего 
движения. Борьба 

с реформизмом

К аа и предвидел Ленин, торжество 
столыпинской реакции оказалось не- 
лолг-овеяиым. Уже летом 1910 года 
нацалось оживление рабочего дви

жения. Осенью учдстили;сь за0а^:товки на фабриках и заводах 
Петербурга, Москвы, Варшавы и других нромышлеиных цен
тров страны.

Пролетариат нервым начал наступление против царизма. За 
годы первой русской револгоции рабочие многому научились, 
повысилось их классовое сознание. В связи с начавшимся
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подъемом промышлепности стала возрастать числснность 
рабочего класса и, что особенно важно, его сосредоточен
ность на крупных предприятиях страны. Более половины 
всех рабочих было занято на предприятиях, имевших 500 и 
более v^eлoвeк, тогда как, например, в США в то время на 
таких предприятиях было занято всего лишь около трети 
рабочих. По степепи концентрации промышленных рабочих 
Россия была на первом месте среди других стран. Экономиче
ские и политические условия жизни и борьбы рабочего класса 
России превращали его, несмотря на сравнительную мало
численность, в решающую силу революционпо-освободитель- 
ного движения пртив царизма.

Рабочий класс своей беззаветной борьбой звал крестьян
ство и другие демократические силы последовать его примеру 
в борьбе, встать в ряды борцов за свободу. Б ответ на столы
пинскую аграрную реформу кр|ш .яне все чаще стали поджи
гать усадьбы помещиков и хутюУяя-кулакЬв.

Пролетарские забастовки, борьба крестьян против поме
щиков и кулаков, демонстрации рабочих и студентов в связи 
со смертью Л. Н. Толстого,— все это свидетельствовало об 
оживлении революционных и демократических сил, о пово
роте в настроении народных масс. В 1911 году в стачках уча
ствовало свыше 100 тысяч рабочих — вдвое больше, чем в 
предыдущем. В рабочих кварталах Петербурга происходили 
бурные митинги, участники которых требовали освобождевия 
сосланных в 1907 году на каторгу социал-демократических 
депутатов П Государственной думы. Ленин обратился к со
циалистам всех стран с призывом выступить в поддержку 
этих требований. В Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии, 
Швеции, Финляндии, Австрии, США и других странах прошли 
митинги протеста против провокационного царского суда над 
депутатами социал-демократической фракции.

Собирание всех революционных сил страны во главе с ра
бочим классом, подготовка новой революции против цариз
ма— так формулировал тогда Ленин главную задачу. Ре
шающую роль в осуществлении этой исторической задачи 
должна была сыграть партия рабочего класса, ее идеологиче
ская и организаторская работа в массах, ее нелегальная дея
тельность, ее умение использовать малейшие легальные воз
можности для сплочения народных масс вокруг революцион
ного знамени и боевых лозунгов пролетариата.

Между тем положение партия продолжало оставаться тя
желым. Шла ожесточенная борьба между большевиками, 
с одной стороны, и ликвидаторами, троцкистами и примирен
цами, с другой. Находившиеся в России три члена ЦК —
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меньшевики-ликвидаторы — не только отказались войти в Рус
ское бюро ЦК, ио объявили само существование ЦК «вред
ным». Вскоре после ареста большевиков — членрв Русского 
бюро ЦК, последнее прекратило свое существование. Партия 
оказалась без ЦК. Дело шло о жизни и смерти самой партии. 
Борьба за ее возрождение стала важнейшей задачей, и Ленин 
посвятил ей все свои силы.

Для борьбы с ликвидаторами большевики укрепили блок 
с меньшевиками-партийцамн, во главе которых стоял 
Г. В. Плеханов, основали за границей популярную «Рабочую 
Газету», первый номер которой вышел 30 октября (12 ноября) 
1910 года. Ленин призывал большевистские группы в России 
и за границей сплотиться вокруг «Рабочей Газеты», приступить 
к подготовке совещаний и конференций с целью восстанов
ления и укрепления партии.

Ленин с новой силой развернул идейную борьбу против 
ликвидаторов, которые стали на путь отказа от политической 
борьбы, отказа от руководящей роли, гегемонии пролетари
ата в революции, от классовых позиций пролетариата, от за
щиты его коренных интересов. Поскольку ликвидаторы-мень
шевики отрицали возможность и неизбежность новой демо
кратической революции против царизма, считали революцию 
закояченной^ они выстуПгали эа ликвидацию нелегальной 
революциошой пролетарской партии, призывали к прими
рению с царизмом, к борьбе за реформы. Именно поэтому 
Ленин называл ликвидаторов «столыпинской рабочей пар
тией».

Ликвидаторы, по сути дела, во многом повторяли взгляды 
«экономистов» 90-х годов и так же, как и «экономисты», 
являлись проводниками буржуазного влияния на проле
тариат.

Но деятельность ликвидаторов после поражения первой 
русской революции была нам!юго опаснее, чем деятельность 
«экономистов» в условиях назревавшей революции. Пропо
ведь ликвидаторов могла увлечь значительное число менее 
сознательных рабочих, еслц бы ей не была противопостав
лена самая энергичная деятельность большевиков, наиболее 
стойких духом, наиболее сознательных, передовых рабочих. 
Необходимо было очистить партию от людей, ставших на путь 
измены делу революции, ренегатства, потому что такие люди 
вели дело к разложению партийных рядов, к ликвидации пар
тии. Эта задача очищения партии от меньшевиков-ликвндато- 
ров и была выполнена Пражской конференцией.

В своей знаменитой статье «Реформизм в русской социал- 
демократии», опубликованной в Центральном Органе партии
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«Социал-Демократ» в сентябре 1911 года, Ленип с большой 
научной 1 лубиной показал источники, порождающие рефор
мизм. Владимир Ильич разъяснял, что в связи с прогрессом 
капитализма и быстрым ростом рабочего движения в наиболее 
развитых капиталистических странах буржуазия перешла к 
новой тактике, применяя лозунг «реформы против революции» 
в целях разделения п ослабления рабочего класса и удержа
ния власти буржуазии. Ценой половинчатых и лицемерных 
уступок, небольших социальных реформ буржуазия стремится 
оттянуть гибель капиталистического строя, затруднить осу
ществление социалистической революции,

В условиях России реформизм питался также отсталостью 
страны, склонностью массы мелких собственников к колеба
ниям. Но в России оставались неразрешенными задачи бур
жуазно-демократической революции. Отсюда иеизбежтю 
было, указывал Ленин, парастаиие нового революционного 
кризиса, новой революции на почве этих неразрешенных задач.

Пролетариат России должен был снова выступить как 
руководитель, гегемон в борьбе всего народа за полный демо
кратический переворот, в борьбе всех трудящихся и эксплуа
тируемых против угнетателей и эксплуататоров.

«Пролетариат революционен лишь »остол1.ку, поскольку он 
сознает и проводит в жизнь эту идею гегемонии,™ писал 
Ленин.— Пролетарий, сознавший эту задачу, есть раб, вос
ставший против рабства. Пролетарий, пе сознающий идеи 
гегемонии своего класса, или отрекающийся от этой идеи, 
есть раб, ие понимающий своего рабского положения; в луч
шем случае это — раб, борющийся за улучшение своего раб
ского положения, а т  за свержение рабства»

Пролетариат России в революции 1905—1907 годов проявил 
силу, невиданную еще ни в одной буржуазной ревачюции За
пада. Он вырвал у либералов, кадетов руководство народными 
массами (и особенно крестьянством) в их борьбе против 
царизма. Политика социал-демократической партии и высту
пления ее рабочих депутатов в Государственной думе оказали 
значительное влияние иа крестьянских депутатов Думы, 
способствовали их полевению. В этом также выражалось, как 
указывал Ленин, осуществление гегемонии пролетариата 
даже в условиях времепного поражения революции и самой 
тяжелой реакции.

Величайшей уверенностью в исторической неизбежности 
нового подъема революции проникнута вся ленинская статья 
«Реформизм в русской социал-демократии».

' в. И. Ленин. Соч., т. 17, стр. 201—202
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_ .  в  связи с начавшимся оживлением
революционного движения в Рос- 

^  ibi Ленин поставил перед больше-
виками как важнейшую задачу — 

возрождение легальной марксистской печати. Преодолев гро
мадные трудности, большевики организовали издание в Пе
тербурге еженедельной газеты «Звезда». Первый номер ее вы
шел 16(29) декабря 1910 года. Первым ее редактором-изда- 
тел ем был К. С. Еремеев. Активное участие в выпуске газеты 
принимали; депутат ЕП Государственной думы Н. Г. Поле
таев, В. Д. Бонч-Бруетнч, М. С. Ольминский, Н. Н. Батурин, 
Демьян Бедный, а также соратник Ленйна по Петербург
скому «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса»
В. А. Шелгунов.

К участию в «Звезде» Ленин привлек А. М. Горького. 
В ней было напечатано семь «Сказок» Горького из серии 
«Сказки об Италии». «Очень и очень рад,— писал Владимир 
Ильич Горькому,— что Вы помогаете ^сЗвезде». Трудно нам 
с ней чертовски — и внутренние и внешние и финансовые 
трудности необъятны— а все же пока тянем» *.

Тогда же, в декабре 1910 года, по указанию Ленина, для 
усиления борьбы с ликвидаторскими легальными журналами 
и воспитания передовых рабочих и интеллигентов в духе 
марксизма удалось создать в Москве легальный большевяс'г- 
ский журнал «Мысль». Ближайшее участие в журнале прини
мали В. В. Воровский, М. С. Ольминский и И. И. Скворцов- 
Степанов. Статьи Ленина в «Звезде» и «Мысли» (а их было 
опубликовано свыше 50) определили направление этих печат
ных органов. Под руководством Ленина «Звезда» преврати
лась в боевую марксистскую газету, проводившую программу 
и тактику нелегальной пролетарской партии. В лице газеты 
«Звезда» был создан легальный большевистский центр нено- 
средственсю в России.

В «Звезде» были помещены известные статьи Ленина 
«О некоторых особенностях исторического развития мар
ксизма» и «Разногласия в европейском рабочем движении», 
а в «Мысли» — большая статья «Наши упразднители». В этих 
статьях он с исключительной глубиной и в ярких выражениях 
раскрыл творческий характер революционного марксизма. 
Марксизм не догма, а руководство для действия. Это класси
ческое положение Энгельса, отмечал Ленин, выражает самую 
глубокую отличительную черту марксизма, его неукроти
мый, устремленный вперед, творческий революционный дух.

• в. и. Ленин. Соч, т. 35, стр. 1.
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Встречаются люди, которые упускают из виду как раз ату сто
рону марксизма. А упуская эту особенность из виду, «мы дела
ем марксизм односторонним, уродливым, мертвым, мы выни
маем из него его душу живу, мы подрываем его коренные 
теоретические основания — диалектику, учение о всестороннем 
и полном противоречий историческом развитии; мы подрываем 
его связь с определенными практическими задачами эпохи, ко
торые могут меняться при каждом новом повороте истории»

Ленин тре(^вал от большевиков внимательного изучения 
новых исторических условий общественного развития, которое 
всегда совершается в противоречиях и путем противоречий. 
«Эти противоречия живой жизин, живой истории капитализма 
и рабочего движения умеет охватить марксизм, как теория 
диалектического материализма»

Как и все его труды^ произведения В. И. Ленина этого пе
риода являются вбразцами творческого марксизма, как по
стоянно развивающегося учения, чуждого догматизму и застою.

Большое внимание Ленин уделял воспитанию и подго
товке партийных кадров. Весной 1911 года он организовал 
в местечке Лонжюмо под Парижем партийную школу для 
работников партийных организаций крупных пролетарских 
центро» России. В ней обучалось восемнадцать рабочих — 
подпольщиков нз Петербурга, Москвы, Сормова, Екатерино- 
слава, Киева, Николаева, Варшавы, Баку, Тифлиса и других 
городов. Среди слушателей были не только большевики (их 
было большинство), но и меньшевики-партийцы и один «впе- 
редовец».

Ленин прочитал в школе 30 лекций по политической эко
номии, 10 — по аграрному вопросу, 5 — по теории и практике 
социализма. Эти лекции часто превращались в живую беседу, 
в которую втягивались все присутствующие. Слушатели зада
вали Ленину вопросы, и он отвечал на них. В свою очередь 
Леиин сам задавал своим собеседникам вопросы. Все стара
лись отвечать, дополнять и исправлять друг друга, а Ленин 
незаметно, но обязательно, иногда одним словечком, П0 |1рав- 
лял тех, кто ошибался. Он приучал своих слушателей само
стоятельно мыслить, заниматься систематически и постоянно 
расширять свои знания.

В двенадцати километрах от Лонжюмо протекала Сена. 
В жаркие дни Ленин на велосипеде вместе со слушателями 
партшколы ездил купаться. Один раз в неделю он брал 
себе день отдыха и вместе с Крупской, Инессой Арманд

‘ В. и. Ленин. Соч., т, 17, стр. 20.
* В. И. Ленин. Соч., т. 16, стр. 318.
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и другими товарищами уезжал куда-либо отдыхать до позд
него вечера.

Четыре месяца продолжались занятия в большевистской 
партийной школе, созданной и руководимой Лениным. Еше 
до окончания курса учения трое слушателей — Серго Орджо
никидзе, Семен Шварц и Борис Бреслав, а потом по оконча
нии школы и асе ученики были направлены в Россию на 
подпольную работу. Их называли «ленинцами», «агентами 
Ленина». Они с гордостью носили это имя. Ленинская школа 
в Лонжюмо бйла предшественницей будущих большевист
ских партийных школ и коммунистических университетов.

Поажская ® Ленип предирини-па^ниипам ^ возрождению руково-
конферекция дящего партийного центра. В связи 

с тем, что все члены ЦК. большевики, работавшие в России, 
были арестованы, он решил созвать совещание членов ЦК.
живущих за границей. Совещание состоялось в Париже
28 мая — 4 июня (10—17 июня) 1911 года и явилось важным 
шагом в подготовке общепартийной конференции. Совещание 
приняло решение о созыве пленума ЦК за границей, создало 
Организационную комиссию по созыву всероссийской конфе
ренции и Заграничную техническую комиссию (ЗТК) для 
обслуживания партийного издательства, транспорта и т. п. 
Кандидатами в Организационную комиссию от большевиков 
были назначены М, Ф. Владимирский. С. С. Спандарян.
И. В. Сталин и др.

По настоянию Ленина Заграничная организационная ко
миссия поручила Серго Орджоникидзе организовать Россий
скую организационную комиссию (РОК) по созыву обн1епар- 
тийной конференции. В течение сентября — октября 1911 года 
РОК была создана, и она развернула энергичную деятель
ность. Ленин с одобрением отзывался о работе этой комиссии. 
Впервые после четырех лет развала и разброда, писал он. 
собрался русский партийный центр. «Знамя поднято; рабочие 
кружки по всей России потянулись к нему, и не свалить его 
теперь никакой контрреволюционной атакой!» К

Осенью 19И года Ленин объезжает большевистские 
группы в Цюрихе, Берне, Женеве, Париже, где выступает с ре
фератами на тему «Столыпин и революция», а в декабре 
1911 года он проводит в Париже совещание заграничных боль
шевистских групп. Совещание, на котором он выступил с боль
шим докладом о положении дел в партии, объединило больше
вистские группы за границей в единую организацию, одобрило

 ̂ В. и. Ленин. Соч., т. 17, стр. 311.
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образование РОК и заявило, чго «всеми силами лоддержквать 
ес есть долг каждого партийца».

Партийную конференцию решено было проаодить в Праге. 
Чешские товарищи оказали необходимую помощь в ее орга* 
низации.

По приезде в Прагу Ленин первоначально поселился в 
гостинице вместе с делегатами. Оп засыпал их вопросами о 
семьях, заработках, о настроениях рабочих, о том, чего ждут 
они от конференции. Лепин познакомил делегатов со своими 
тезисами к конференции. «Мы слушали,— вспоминал впеслед- 
ствии петербуржец Евгений Онуфриев,— и нам казалось, 
будто Лепин объехал всю Россию, побывал на заводах и в кре
стьянских избах,— так глубоко отразил он самые заветные 
нужды и чаяния народа» *.

VI Всероссийская конференция РСДРП открылась б (18) ян
варя 1912 года к Праге, в социал-демократическом Народном 
доме на Гибернекой улице, 7. (В этом доме открыт Музей 
В И. Ленина.) Ленин произнес встулнте,чьпую речь, в кото
рой горячо приветствовал делегатов к наметил основные 
задачи конференции. В выступлении о коиституировании 
конференции оп подчеркнул, что на конференцию приглашены 
все без исключения действующие в России организации и не 
присоединились к ней только те, кто не пожелал помочь пар
тии. По его 11редложсн^1Ю конференция объявила себя верхов
ным партийным органом, призванным создать правомочные 
руководящие центры и.возродить партию. Признав всю важ
ность укрепления единства социал-демократических рабочих 
всех национальностей России, конференция поручила 
ЦК РСДРП неустанно добиваться единства с нациоиальными 
организациями, входящими в РСДРП.

На конференции был заслушан доклад Ленина о совре
менном моменте и задачах партии и принято разработавное 
им по этому вопросу решение. Б его докладе и решениях 
конференции был дан глубокий анализ политического поло
жения в стране, показано нарастание революционного движе
ния против царизма. Конференция подтвердила, что основной 
задачей является демократический переворот, во главе кото
рого идет пролетариат, ведущий за собой крестьяпство.

Важное место в работе конферепции заняли доклады 
е мест, которым Ленин придавал очень большое значение. 
В течение всех пяти заседаний, на которых заслушивались 
эти доклады, оп вел записи. Его особенно интересовали дан
ные о количестве, составе и длительности сугцествонанкя ме.-

> Воспоминания о В. И. Леннае, ч. 1, 1056, стр. 435, 
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а  них организаций, сведения о том, как оии распространяют 
большевистские газеты «Социал-Демократ», «Звезду» и жур
нал «Мысль>, как поставлена массовая агитация ереди ра
бочих, насколько дружно работают большевики и меньшевкки- 
плртийцы. Ленин с удовлетворением отметил, что всюду иа 
местах среди революционных рабочих ведется энергичная 
работа по укреплению местных нелегальных партийных орга
низаций и групп, всюду признана необходимость сочетания 
нелегальных и легальных форм политической деятельностй.

Конференция приняла написанную Лёниным резолюцию 
«О ликвидаторстве и о группе ликвидаторов», отметив, что 
РСДРП уже около, четырех лет ведет решительную борьбу 
с ликвидаторским течением, как проявлением буржуазного 
11ЛИЯНИЯ на пролетариат. Вопреки всем реш:ениям партии 
часть социал-демократов, группировавшихся вокруг журна
лов «Наша Заря» и «Дело Жизни», открыто и по всей линии 
»стала на зашнту ликвидаторства, объявив, что партия якобы 
уже ликвидирована н что ее восстановление является реак
ционной утопией.

Пражская конференция заявила в своей резолюции, .что 
ликвидаторская группа «Нашей Зари» н «Дела Жизни» своим 
1юведением окончательно поставила себя вне партии. Тем 
самым конференция своим. авторитетным решением Исклю
чила ликвидаторов из пролетарской партии. Конференция 
призвала «всех партийцев, без различия течений и оттенков, 
вести борьбу с ликвидаторством, разъяснить весь его вред 
для дела освобождения рабочего класса и напрячь все силы 
для восстановления и укрепления нелегальной РСДРП» *. 
Эта резолюция сыграла огромную роль в укреплении едиН’ 
ства марксистской партии в России.

На одном из заседаний конференции Ленин выступил с 
докладом о работе Международпого социалистического бюро. 
Большая часть доклада была отведена освещенню борьбы 
внутри германской социал-демократии. Лении говорил о 
неизбежности раскола Германской социал-демократической 
партии, внутри которой стали выделяться центр, оппортуни
стическое крыло и крыло революционное. Он резко кри
тиковал оппортунистическое поведение отдельных членов 
немецкой делегации в Международном социалистическом 
бюро.

Пражская конференция приняла ряд важных резолюций 
по международным вопросам. Она приветствовала совершив
шуюся в 1911 году китайскую революцию, в результате

• в. и. Ленин. Соч., т. 17. стр. 432.
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которой в Китае была установлена республика, выразила 
свое полное сочувствие освободительной борьбе персидского 
народа, подчеркнула единство задач рабочих Финляндии и 
России в борьбе против русского царизма и контрреволюцион
ной буржуазии.

Важнейшим делом Пражской конференции было избрание 
большевистского Центрального Комитета во главе с Лениным. 
В состав ЦК вошли Ф. И. Голощекин, Г. К. Орджоникидзе,
С. С. Спандаряи, проявившие себя как опытные и закаленные 
большевики в суровых условиях столыпинской реакции и 
сыгравшие важную роль в подготовке Пражской конферен
ции. Конференция предоставила ЦК право кооптации. На 
первом же заседании ЦК, происходившем в дни работы кон
ференции, в состав членов ЦК был кооптирован И, В. Сталин. 
На случай ареста кого-либо из. членов ЦК были утверждены 
кандидатами в члены ЦК А. С. Бубнов, ,М. И, Калинин, 
Е. Д. Стасова, С. Г. Шаумян. Позднее в состав ЦК были 
введены Г, И. Петровский и Я. М. Свердлов, Было образовано 
Русское Бюро ЦК.

Значение Пражской конференции Леиин видел прежде 
всего в том, что она подвела итог длительной борьбе больше
виков против меньшевиков, закрепила победу большевиков, 
завершила восстановление в России марксистской партии, 
партии нового типа. «Наконец удалось — вопреки ликвида
торской сволочи,— писал Ленин Горькому,— возродить пар
тию и ее Центральный Комитет. Надеюсь. Вы порадуегесь 
этому вместе с нами»*. Очистившись от оппортуиистов, пар
тия большевиков возглавила новый могучий подъем револю
ционной борьбы народных масс.

Пражская конференция имела большое международное 
значение. Она показала революционным элементам партий 
II Интернациоиала образец решительной борьбы против бур
жуазной агентуры в социалистическом рабочем движении.

Ликвидаторы в России и их друзья за границей — троцки
сты, бундовцы, впередовцы, оппортунисты из Польской и Ла
тышской социал-демократических партий встретили решения 
Пражской конференции злобным воем. Они пытались дискре
дитировать конференцию и взять под защиту ликвидаторскую 
группу «Нашей Зари» и «Дела Жизни», изгнанную из рядов 
партии. Они лицемерно кричали, что большевики учинили 
«раскол», совершили «узурпацию», «переворот». Больше и 
громче всех кричал Троцкий, которому лидеры немецкой со
циал-демократии предоставили страницы своего центрального

> В. И. Ленин. Соч., т, 35, стр. 1,
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органа для клеветнических и злобных выпадов против боль-
|и ЦИНКОВ.

Лении, большевики развернули в России и за границей 
»нергичную борьбу за осуществление решений Пражской кои- 
[1)ерекции. Члены большевистского ЦК выезжали на места с 
.'(Окладами о конференции, решения которой вскоре одобрили 
Петербургская, Московская, Киевская, Николаевская, Одес
ская, Харьковская, Полтавская, Тифлисская^ Бакинская и 
цругие партийные организации. На Кавказе и во многих дру
гих местах было организовано печатание «Извещения о Все
российской конференции РСДРП» и нашсанной Лениным 
«Избирательной п^)атформы РСДРП» к выборам в IV Госу
дарственную думу. Эти документы широко распространялись 
в России и сыграли крупную роль в оживлении партийиой ра
боты и сплочении партийных организаций вокруг ленинского 
ЦК, в проведении выборной кампании большевиков в IV Госу
дарственную думу.

Веской 1912 года Ленин часто посещал в Париже одного 
из старейших русских революционеров-марксистов В. К. Кур- 
иатовского, которого он знал еще со: времени сибирской 
ссылки. В годы первой русской революции Курнатовский был 
одним из руководителей вооружен№1 го аосстания в Чите, орга
низатором Читииского Совета рабочих и солдатских депуса- 
гов. После поражения восстания его ехватили каратели гене
рала Реннеикампфа и, приговорив к смертной казни, возили 
в поезде, чтобы он видел расстрелы его товарищей. Впослед
ствии смертная казнь была заменена пожизненной каторгой. 
В 1906 году Курнатовский бежал с каторги в Японию, а от
туда— в Австралию. Тяжелый и изнурительный физический 
труд окончательно подорвал его и без того слабое здоровье.

В Париж ои приехал в 1910 году совершенно боль
ным. Ленин проявил о нем особую заботливость, устроил 
в больницу, пригласил для его лечения врачей специали
стов, павещаэт его, приносил русские газеты, рассказы
вал о работе партии, о партийной школе в Лонжюмо. 
Осенью 1912 года Курнатовский умер.

_ -  4(17) апреля 1912 года в далекой
Ленин и «Правда» сибирской тайге разыгралась кро

вавая драма — расстрел царскими войсками рабочих на Лен
ских золотых приисках. Ленский расстрел явился сильным 
толчком для крутого революцишного подъема масс. Стачки 
протеста прокатились в апреле по всей стране и охватили до 
300 тысяч рабочих. В первомайских забастовках приняло у<1а- 
стие около 400 тысяч рабочих. «Звезда» разнесла весть 
о ленских событиях по всей стране и объединила на своих
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страницах бесчисленные голоса рабочих фабрик и заводов в 
одни мощный и гневный протест рабочего класса России. Ленин 
выступил на заседании Парижской секции Заграничной орга
низации РСДРП с докладом о ленском расстреле, забастов
ках в России и о мерах, которые должна принять большевист
ская партия, чтобы возглавить растущий революционный 
подъем масс. Позднее с рефератами о революционном 
подъеме в России Леиин выступил в Париже и Лейпциге.

Спрос на «Звезду», выходившую с марта месяца уже три 
раза в неделю, после ленских событий сильно возрос. Но на
раставшее рабочее движение предъявляло партийной печати 
новые требования. Еще в начале 1912 года на заседании ЦК 
совместно с представителями думской социал-демократиче
ской фракции обсуждался вопрос о необходимости издания 
массовой ежедневной рабочей газеты. «Звезда» опубликовала 
мйогочислениые письма и статьи петербургских рабочих 
с предложениями о создании такой газеты и выражением го
товности содержать ее за счет добровольных взносов. Ини
циатива передовых рабочих столицы встретила горячее одоб
рение рабочих всей России.

10(23) апреля депутат Думы большевик Н, Г, Полетаев 
получил разрешение на издание новой газеты, которую ре
шено было назвать «Правдой», а вскоре появилось и объяв
ление о ее выходе в свет. В ночь с 21 на 22 апреля (с 4 на 
5 мая) типографский двор и машинное отделение, где печа
талась «Правда», были сплошь заняты рабочими, посланными 
партийными организациями Петербурга за своей первой еже
дневной марксистской газетой. Первый номер ее был состав
лен И. В. Сталиным, Н. Г. Полетаевым, И, П. Покровским 
(депутат П1 Думы), М. С. Ольминским и Н, Н. Батуриным 
на квартире Полетаева.

Постановку ежедневной рабочей газеты Ленин характери
зовал как «великое дело, которое совершили петербургские 
рабочие»'. «Правда» издавалась па средства рабочих и поль
зовалась их исключительной любовью. В 1912 году рабочие 
провели 620 групповых сборов на большевистскую печать, 
в 1913 году — 2181, в январе— мае 1914 года — 2873. Ленин 
рассматривал эти денежные поступления от рабочих как 
членские взносы в партию. Без этой помощи рабочего класса 
«Правда» ие могла бы просуществовать столь длительное 
время в условиях полицейских гонений. Газету преследовали 
большими денежными штрафами. Только в первый год суще
ствования против ее редакторов было возбуждено 36 судеб-

> в. И. Ленин, Соч., т. 18, стр, 209.
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имх дел, главным образом за неуплату штрафов. В общей 
сложности редакторы отсидели в тюрьме 477а месяцев. За 
это же время 41 номер газеты был конфискован. Правда, во 
время конфискаций лишь незначительная часть тиража доста- 
иалась полнции, ибо большая часть еще до полицейских нале
тов вывозилась рабочими из типографии. Завернутые в реак
ционные газеты, конфискованные номера посылались Ленину 
и подписчикам как в России, так и за границу. Газета закры
валась царским правительством восемь раз, по продолжала 
выходить под другими названиями; «Рабочая Правда», «Се
верная Правда», «Правда Труда», «За Правду», «Пролетар
ская Правда», 1рПуть Правды», «Рабочий», «Трудовая 
Правда». В этих труднейших условиях большевикам удалось 
выпустить 636 номеров «Правды» в течение двух с небольшим 
лет. Выпуск «Правды» Ленин считал «выдающимся доказа
тельством сознательности, энергии и сплоченности русских 
рабочих»

День выхода «Правды» — 22 апреля (5 мая) — стал затем 
отмечаться как праздник рабочей печати.

В двадцатых числах нюня Ленин и Крупская переехали из 
Парижа в польский город Краков, входивший тогда, как и 
вся Галиция, в состав Австро-Вепгрии. Для того чтобы полу
чить визу на жительство в Лвстро-Венгрии, Ленин, как и все 
иностранцы, должен был пройти процедуру обязательного 
допроса в полиции, изложить свою биографию. На вопрос об 
основном занятии и средствах существования Владимир 
Ильич ответил:

«Состою корреспондентом русской демократической га
зеты «Правда», издаваемой в Петербурге, и русской газеты, 
издаваемой в Париже под названием «Социал-Демократ», что 
и является источником моего существования».

О цели своего приезда в Краков, в Галицию Ленин за
явил: «В Галицию я приехал из желания познакомитьсл со 
здешними аграрными ус^товиями, так как преимущественно 
этими вопросами я занимаюсь. Намерен также изучать поль
ский язык»^.

На протоколе показаний Ленина старший комиссар поли
ции района Пулвсе г. Кракова написал; «За личностью Улья
нова я распорядился установить негласный надзор, о резуль
татах которого своевременно донесу».

Истинной целью переезда Ленина в Краков было то, что 
отсюда было удобнее руководить «Правдой» и направлять

I В. И. Лент. Соч., т. 18, стр. 166.
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деятельность партийных организаций в России. «Вы спраши
ваете,— писал Ленин Горькому,— зачем я в Австрии. ЦК по
ставил здесь бюро (между нами): близко граница, исполь
зуем ее, ближе к Питеру, на 3-ий день имеем газеты оттуда, 
писать в тамошние газеты стало куда легче, сотрудничество 
лучше палаживается. Склоки здесь меньше, это плюс. Библи
отеки нет хорошей, это минус. Без книг тяжко»*.

Первоначально Ленин поселился в небольшой двухкомнат
ной квартире в восточном предместье Кракова — в доме №218 
по улице Звежинец, населенной в основном рабочими. Но он 
прожил здесь недолго. Квартира оказалась неудобной, была 
далеко от вокзала, куда Леиии должен был ежедневно ходить 
для отправки писем. Чтобы его статьи в «Правду» не опазды
вали, он посылал их всегда со скорым, ночным поездом. 22 ав
густа (4 сентября) 1912 года Ленин и Крупская переехали в 
новую квартиру, расположенную недалеко от вокзала, а доме 
№ 47 по улице Любомирского (ныне улица Анджея Моджсв- 
екого) . Это была тоже двухкомнатная квартира. Ее обстановка 
состояла из трех недорогих железных кроватей, двух простых 
столов, полок для книг, нескольких стульев и табуреток.

По приезде в Краков Ленин немедленно принялся за ра
боту. В короткий срок были установлены самые тесные связи 
с Россией — с «Правдой», думской социал-демократической 
фракцией, местными организациями. Переписка с Россией 
быстро росла и достигла нескольких сот писем в месяц. Был 
налажен- нелегальный переход через границу. На русской сто
роне границы этим зайимался Н. В. Крыленко, проживав
ший в Люблине в качестве преподавателя русской литера' 
туры и истории. К Ленину в Краков приезжали из России 
товарищи, привозили письма, отчеты, вели с ним беседы, по
лучали указания и советы. В связи с революционным подъ
емом из-за границы в Россию переезжали партийные работ
ники. Почти все они сначала заезжали в Краков и здесь полу
чали от Ленина инструкции о своей дальнейшей работе на 
Родине. В квартире Ленина проходили совещания и заседа
ния Центрального Ко.митета. Здесь же хранился и архив 
Заграничного бюро ЦК.

Из Кракова Ленин почти ежедпевно писал в «Правду», 
давал указания редакции, осуществлял идейное руководства 
ее работой. Редкий номер газеты выходил без его статей, под
писанных различными псевдонимами: В. Ильин, В. Фрей, 
К. Т„ В. И., Правдист, Статистик. Читатель, М. И, и др 
В «Правде» было опубликовано около 270 статей и заметок

> в. и . Ленин. Соч., т. 35, стр. 30.
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Л « 1ина. На самые острые темы он мастерски писал «эзопов
ским». по ясным для рабочих языком.

В первое время своей деятельности редакция «Правды» 
luroxoTHo шла на полемику с ликвидаторами. В своих письмах 
из Кракова Ленин критикует редакцию за эту неправильную 
позицию. Он разъясняет, что революционный марксистский 
орган должен разоблачать и кри1 нковать ликвидаторов. 
Возражая одному из ведущих членов редколлегии «Правды» — 
М. С. Ольминскому, утверждавшему, что ленинским статьям 
против ликвидаторов якобы «вредит гневный тон». Ленин 
писал: «С которых пор гневный тон против того, чтб дурно, 
1федно, неверно... вредит ежедневной газете?? Наоборот, кол
леги, ей-богу, наоборот. Без «гнева» писать о вредном — зна
чит, скучно писать»'. В результате энергичного вмешатель
ства Ленина «Правда» развернула острую полемику с ликви
даторской газетой «Луч».

Во время избирательной кампании по выборам в IV Госу
дарственную думу, проходившей осенью 1912 года, меньшс- 
вики-ликвндаторы пытались не допустить обсуждения на вы
борных собраниях политических платформ обеих фракций. 
Они как огня боялись постановки вопроса о революционной 
программе РСДРП, зная заранее, что по этой линии они бу
дут биты. Ленин поставил перед «правдистами» задачи— пе
ревести полемику в плоскость политических платформ, уси
лить борьбу против кадетов и ликвидаторов, повысить боевой 
дух газеты. Он писал; «Разве может быть орган передовой 
демократии не боевым органом в горячее время? Допустим 
лучшее; допустим, что ^Правда» уверена в победе антиликви
даторов. Все же надо воевать, чтобы страна знала, в чем дело, 
кто срывает выборы, во нмя каких идей идет борьба. «Луч» 
воюет с бешенством, с истерикой, с бесстыднейшим отказом 
от своих принципов. «Правда» пику ему — «сурьезни- 
чает», жеманничает и не воюет вовсеП Разве это похоже на 
марксизм? Разве Маркс не умел соединять войны, самой 
страстной, беззаветной и беспощадной, с полной принципи
альностью??

А в выборное время не воевать значит губить дело»^.
Лекин остался доволен результатами выборной кампании 

большевиков. По всем шести промышленным губерниям по ра
бочей курия были избраны в Думу рабочие-большевики: 
А. Е. Бадаев, М. К. Муранов, Г. И. Петровский, Ф. Н. Самой
лов. Н. Р. Шагов, а также Р. В. Малиновский (позднее был

' В. и. Ленин. Соч., т, 35, стр. 22—23.
* В. И, Ленин. Соч., т. 36, стр. 162.
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разоблачен как провокатор). От непромышленных губерний 
в Думу прошли шесть меньшевиков.

Ленина радовало то обстоятельство, что за большевиков 
голосовало более миллиона рабочих, а за меньшевиков-лик* 
видаторов менее четверти миллиона. В письмах в Петербург 
он выражал поздравления всем сотрудникам, редакторам и 
друзьям «Правды» по случаю победы на выборах.

С целью улучшения работы «Правды» Ленин обсуждает 
с членами ЦК и с депутатами-большевиками вопрос о реорга
низации газеты. Мотивы реформы и ее направление были 
изложены в письме Леиииа, посланном из Кракова в Петер
бург 27 января (9 февраля) 1913 года Я. М. Свердлову. 
«Правда», указывал Ленин,— вто самое важное организаци
онное средство для сплочения и развития революционного 
движения. Только при се помощи может идти теперь приток 
людей и средств для подъема всей нелегальной деятельности 
большевистской партии. Необходимо добиваться более широ
кого распространения «Правды» и усиления сборов на нее 
среди рабочих.

Лепин настаивал иа укреплении редакции «Правды», 
чтобы она была в состоянии обеспечить выдержанное больше
вистское направление, была способна ответить как следует рас
поясавшимся ликвидаторам, 110-иастоя1цему развернуть борьбу 
за единство рабочего класса снизу, использовать все свои воз
можности для оказания помощи в налаживании нелегальной 
работы местных партийных организаций. По указаниям 
Ленина реорганизация «Правды» проводилась Свердловым, 
Сталиным (до их ареста) и большевиками—депутатами Думы.

В марте 1913 года тираж «Правды» уже достигал 30— 
32 тысяч, а в праздничные дни — 40—42 тысяч. Но это было 
лишь напало; Ленин настаивает на усилении кампании за 
подниск}' иа «Правду», требуя, чтобы каждый завод был от
воеван у «Луча», чтобы пелось соревнование между заводами 
из-за числа подписчиков на «Правду». «Победа партийности 
есть победа «Правды» и наоборот»— 10 в0рил Владимир 
Ильич. Он поставил перед большевиками задачу: довести ти
раж «Правды» до пятидесяти — шестидесяти тысяч, а затем 
и до ста тысяч.

Так Ленин изо дня в день упорно, настойчиво, последова
тельно растил, воспитывал, налаживал «Правду», как род
ное детище большевистской партии.

По его указанию «Правда» широко освещала жизнь и быт 
рабочих многих предприятий страны. В ней было опублико-

‘ В. И. Ленин. Соч., т. 35, стр. 65.
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инио свыше 17 тысяч рабочих корреспонденций, из которых 
Ю тысяч посвящено стачечной борьбе рабочего класса. 
«Правда» воспитала и сплотила вокруг себя многочисленный 
от|)яд рабочих корреспондентов — мужественных проводпи- 
КП11 идей Ленина в массы.

На страницах «Правды» Лении последовательно боролся 
за гегемонию пролетариата в грядущей новой революции, за 
союз рабочего класса и крестьянства. Он писал о неизбежных 
1юследствиях столыпинской аграрной реформы — разорении 
и обнищании широких слоев трудящегося крестьянства. Он 
ноказал, что в деревне накопилось много горючего материала 
н что крестьянство может избавиться от кабалы и нужды лишь 
революционным путем, под руководством рабочего класса.

С тревогой и горечью писал Ленин об отсталости России, 
о се экономической зависимости от империалистических дер
жав Западной Европы. Он обличал эксплуататорские классы, 
которые обрекли народ на нищету и бесправие. В статье 
«Как увеличить размеры душевого потребления в России?» 
Ленин привел данные, свидетельствующие о том, что по раз
меру душевого потребления царская Россия является одной 
из наиболее отсталых стран, «оборудованной современными 
орудиями производства вчетверо хуже Англии, впятеро хуже 
Германии, вдесятеро хуже Америки»

Для того чтобы покончить с экоирмической отсталостью 
страны, поднять жизненный уровень народа, необходимо уни
чтожить господство класса черносотенных помещиков, ликви
дировать иомеигичье землевладение, передать землю кре
стьянам, установить в России власть народа. Статьи Ленина 
в «Правде» возбуждали негодование народных масс против 
царского самодержавия и буржуазии, угнетавших парод и 
продававших богатства страны иностранным капиталистам.

В статьях Леиина дано всестороннее обличение капита
лизма, который стал помехой па пути общественного про- 
гресса, тормозом развития науки, техники и культуры. Жизнь 
на каждом шагу выдвигает задачи, которые человечество в 
состоянии разрешить немедленно, но мешает капитализм. 
Капитализм напоминает обожравшегося богача, который 
гниет заживо и не дает жить тому, что молодо. Но законы 
истории неотвратимы, молодое растет и возьмет верх, не
смотря ни на что,— писал Ленин.

Он изобличал реакционность всей политики империалисти
ческой буржуазии, которая готова в борьбе против рабочих 
и крестьян на все дикости, зверства и преступления, чтобы

* в. и. Ленин. Соч., т. 19, стр. 261.

21»



отстоять гибнущее капиталистическое рабство. Ленин был глу
боко убежден в грядущей победе революции и эту убежден
ность прививал партии и рабочему классу. <Мы боремся 
лучше, чем наши отцы. Наши дети будут бороться еще лучше, 
и они победят.

Рабочий класс не гибнет, а растет, крепнет, мужает, сила- 
чивается, просвещается и закаляется в борьбе. Мы — песси
мисты насчет крепостничества, капитализма и мелкого про
изводства, по мы— горячие оптимисты насчет рабочего дви
жения и его целей»

У революциопного пролетариата Европы и колониальпых 
народов Востока, разъяснял Ленин, один общий враг — импе
риализм. В своих статьях «Демократия а народничество в 
Китае», «Крупный успех Китайской республики», «Пробуж
дение Азии», «Отсталая Европа и передовая Азия» и других, 
опубликованных в «Звезде» и «Правде», он выступает с 
гйрячёй поддержкой национально-освободительного’‘движеиия 
народов Азии, разб>ткенных русской революцией 1905— 
1907 годов. «В Азии везде растет, ширится и крепнет 
могучее демократическое движение. Буржуазия там еще 
идет с народом против реакции. Просыпаются к жизпи, к 
свету, к свободе сотни миллионон людей. Какой восторг вызы
вает это мировое движение в сердцах всех сознательных 
рабочих, знающих, что путь к коллективизму лежит через 
демократию! каким соч^^вствием к молодой Азии проникнуты 
все честные демократы!»*.

В первых рядах демократического движения в Азии был 
китайский народ. Ленин высоко оценил деятельность вождя 
нациоиально-освободительЕюго движения в Китае, револю- 
ционера-демократа Сунь Ят-сена. его искренний, боевой рес
публиканский демократизм, горячее сочувствие трудящимся 
и эксплуатируемым, веру в их правоту, в их силу. Ленин 
выразил уверенность в том, что каковы бы ни были судьбы 
Китайской республики, на которую точат зубы разные «циви
лизованные» гиены, никакие силы в мире пе сметзт с лииа 
земли героического демократизма народных масс в азиатских 
и полуазиатских странах,

Будучи легальным партийным центром в России, «Правда» 
развернула большую нелегальную организационную работу, 
Через «Правду» шли директивы Ленина и Центрального Ко
митета в местные партийные организации и информационные 
материалы местных партийных органов — в ЦК, к Ленину.

> В. И, Ленин. Соч., т. 19, стр. 206.
* Там же, стр. 77—78.
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8  редакции происходили встречи местных партийных работ
ников, обобщался опыт партийного строительства в нелегаль- 
кых условиях, ее работники помогали передовым рабочим 
солдавать на предприятиях и в легальных обществах, проф
союзах, страховых объединениях и т. п. повые партийные орга
низации. «Правда» была в центре борьбы за партийность.

Высоко подняв знамя партийности, «Правда» развернула 
борьбу против ликвидаторов, троцкистов, отзовистов и всех 
иных оппортунистов. Сплачивая легальные рабочие организа
ции вокруг подполышх очагов партии, упорно и терпеливо 
борясь за политическое единство рабочего класса, «Правда» 
направляла рабочее движение России к новой революции.

«В 1912—1913 годах,— писал позднее Леиин,— когда воз
никла легальная большевистская «Правда», за ней стояли 
десятки и сотни тысяч рабочих, своими копеечными сборами 
победивших и гнет царизма, и конкуренцию мелкобуржуаз
ных предателей социализма, меш.шевиков»

Высоко оценивая засл^ти ленинской «Правды», рабочие 
называли большевиков «иравдистами». В результате деятель
ности «Правды» был заложен прочный фуидамент массовой 
большевистской партии, которую пе могли разрушить никакие 
провокации и преследодапия со стороны царизма в период 
империалистичеекой войда. «Правд«» воспитала но̂ вое по
коление революциониых рабочих, сотни тысяч пролетариев, 
сыгравших потом огромную роль в успешном проведении 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Организация и постановка Лениным и его соратниками 
газеты «Правда», использование ее для проведения револю
ционной линии и политического воспитания масс в тяжелых 
условиях царизма являются выдающимся примером в истории 
всего международного рабочего движения.

Придавая громадное значение «Правде», как массовой 
рабочей газете нового типа, В. И. Ленин настойчиво доби* 
нался и добился того, что в «Правде» сотрудничали все луч- 
1«ие силы партии. Членами ее редакции и деятельными со
трудниками в разные периоды существования «Правды» 
являлись Н. Н. Батурин, Демьян Бедный, С. С. Данилов, 
А, И. Елизарова, К. С. Еремеев, Н. К. Крупская, С. В. Малы
шев, Л. Р. и В. Р. Менжинские, В. М. Молотов, В. И. Невский, 
М. С. Ольминский, Н. И. Подвойский. Н. Г. Полетаев. М. А. Са
вельев, К- Н. Самойлова, Я- М. Свердлов, Н. А. Скрыпник, 
И. В. Сталин, П. И. Стучка и др. Активное участие в «Правде» 
принимали большевики-депутаты IV Государственной думы.

• В. и. Ленин. Соч., т. 33, стр. 314.
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Не только с редакцией в целом, но и с подавляющим большин
ством постоянных сотрудников «Правды» Ленин находился в 
переписке, многих знал лично, знал достоинства, недостатки 
и возможности каждого.

Наряду с всемерным улучшением «Правды» Леинн считал 
необходимым значительно расширять всю легальную изда
тельскую деятельность большевиков. По его указанию еще в 
1911 году был организован ежемесячный большевистский 
журнал «Просвещение», первый номер которого вышел в Пе
тербурге в декабре того же года. Журнал просуществовал до 
июня 1914 года и сыграл выдающуюся роль в марксистском 
интернациональном воспитании передовых рабочих России.

Лении привлек к руководству беллетристическим отделом 
«Просвещения» А, М. Горького, Согласие Горького участво
вать' в постановке «Просвещения» очень обрадовало Влади
мира Ильича. «Вот действительно превосходно будет,— писал 
он,— ежели мы помаленьку присоседим беллетристов да дви
нем «Просвещение»! Превосходно! Читатель новый, про
летарский,— сделаем журнал дешевым,— беллетристику ста
нете Вы пускать только демократическую без нытья, без рене
гатства. Рабочих скрепим. Л рабочие пошли хорошие. У нас 
теперь шестерка в Думе куриальных депутатов так поворачи
ваться стали для внедумской работы, что прелесть. Вот где 
закрепят люди рабочую партию, настоящую!»'

Ленин из Парижа, а затем из Кракова руководил «Про
свещением», редактировал статьи, вел регулярную переписку 
с М. А. Савельевым, М. С. Ольминским, А. И. Елизаровой и 
Другими членами редакционной коллегии. Он опубликовал 
в этом журнале свои работы: «Три источника и три составных 
части марксизма», «Критические заметки по национальному 
вопросу», «О праве наций иа самоопределение», «О нарушении 
единства, прикрываемого криками о единстве», «Приемы борь
бы буржуазной интеллигенции против рабочих» и ряд других.

В статье «Три источника и три составных части мар
ксизма». написанной в связи с 30-летием со дня смерти 
К. Маркса, Ленин разбил клеветническое утверждение бур
жуазной науки, будто марксизм представляет собой нечто 
вроде «секты». Он писал, что «в .марксизме нет ничего похо
жего на «сектантство» в смысле какого-то замкнутого, закосте
нелого учения, возникшего в стороне от столбовой дороги раз
вития мировой цивилизации. Напротив, вся гениальность 
Маркса состоит именно в том, что он дал ответы на вопросы, 
которые передовая мысль человечества уже поставила. Его

' в. и. Ленин. Соч.. т. 35, стр. 57-58.



учение... есть законный преемник лучшего, что создало чело- 
1№чество в XIX веке в лице пемецкой философии, английской 
политической экономии, французского социализма»

Но* как разъяснял Ленин, Маркс и Энгельс не останови
лись на предшествовавшем им материализме французских 
мыслителей XVIII века и Фейербаха, как не остановились они 
и на диалектике Гегеля — главного приобретения немецкой 
классической философии. Они двинули философию вперед, 
создав диалектический и исторический материализм, являю
щийся стройным и целостным миросозерцанием, непри
миримым пи с каким суеверием, ни с какой реакцией, ни с 
какой защитой буржуазного строя. Леиин подчеркнул, что 
философия марксизма дала не только рабочему классу, но и 
всему человечеству великие орудия познания.

Классики английской политической экономии Лдал! Смит 
и Давид Рикардо, исследуя экономический строй капитализма, 
положили начало трудовой теории стоимости. Опираясь на 
достижения классической политической экономии, Маркс обо
сновал и последовательно развил трудовую теорию стоимости, 
создал новую политическую экономию. Теория прибавочной 
стоимости явилась краеугольным камнем всего экономического 
учения марксизма, в котором дано глубокое научное обосно
вание неизбежности гибели капятализма.

Маркс и Энгельс всегда высоко ценили заелугн великих 
социалистов-утопистов Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна, осуж
давших и проклинавших капиталистическое общество, мечтав
ших об его уничтожении, убеждавших богатые классы в 
безнравственности эксплуатации человека человеком. Но их 
социализм был социализмом без классовой борьбы, без пони
мания исторической роли пролетариата и потому неосуще
ствимым. «Утопический социализм,— писал Ленин,— не мог 
указать действительного выхода. Он не уМел ни разъяс
нить сущность наемного рабства при капитализме, ни от
крыть законы его развития, ни найти ту общественную салу, 
которая способна стать творцом нового общества» *. Это сде
лал лишь научный социализм Маркса и Энгельса, являю
щийся составной частью марксизма.

Учение марксизма всесильно, потому что оно верно, под
черкивал Ленин. Он выразил непоколебимую уверенность, что 
это учение поможет рабочему классу избавиться от предрас
судков буржуазного общества, просветиться и организоваться 
для того, чтобы смести старое и построить новое общество.

' в. и. Ленин. Соч., т. 19, стр. 3—4.
* Там же, стр. 7.
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в 1913 году в Штутгарте (Германия) была издана подго
товленная А. Бебелем и Эд. Бернштейном «Переписка Фри
дриха Энгельса и Карла Маркса с 1844 по 1883 год» в четы
рех томах. В нее вошло 1386 писем Маркса и Энгельса друг 
другу. В течение сжтября — декабря 1913 года Ленин глубоко, 
творчески изучал переписку основоположников научного ком
мунизма. Об этом говорит сохранившийся с тех времен и 
впервые изданный в СССР в 1959 году ленинский «Конспект 
«Переписки К- Маркса и Ф. Энгельса 1844—1883 гг,»>.

Ленин готовил большую статью о переписке Маркса и 
Энгельса для журнала «Просвещение», о чем было сообщено 
в газете «Пролетарская Правда» в декабре 1913 года. Но 
статья осталась незакончшной и была напечатана лишь в 
1920 году в «Правде», в день столетия со дня рождения 
Энгельса.

Владимир Ильич использовал свой конспект [1ереписки 
Маркса и Энгельса при подготовке многих работ, в том числе 
для широко известной статьи «Карл Маркс». Над этой статьей 
он начал работать в Пороннне незадолго до начала первой 
мировой войны и закончил ее в ноябре 1914 года в Швейца
рии. Статья была опубликована в 1915 году в Энциклопеди
ческом словаре братьев Гранат в неполно.м виде. В статье 
дается сжатая и вместе с тем необычайно глубокая характе
ристика учения великого основоположника научного комму
низма. Раскрывая содержание этого учения, Ленин подчерки
вает замечательную последовательность и цельность взглядов 
Маркса, дакхцих в совокупности «современный материализм 
и современный научный социализм, как теорию и- программу 
рабочего движения всех цивилизованных стран мира» *. Ленин 
говорит в этой статье о глубоких научных основаниях стра
тегии и тактики марксистской партии. Правильная полити
ческая тактика марксизма, указывает он, опирается на 
объективный учет всех взаимоотношений классов данного 
общества, учет ступени развития данного общества и его от
ношений к другим обществам. При этом марксизм считает 
необходимым рассматривать все классы и страны в их раз
витии не только с точки зрения прошлого, но и будущего, 
характеризуя развитие как процесс, который включает в себя 
и медленные, постепенные изменения и крутые революцион
ные перевороты.

После того как «Правда» в Петербурге была поставлена 
на прочные рельсы, Ленин выдвинул перед большевиками 
задачу — издать легальную рабочую газету в Москве. По

' В. и. Ленин. Соч., т. 21, стр. 34.
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ирияыву ЦК с января 1913 года среди московских рабочих 
начались сборы средств иа газету. 25 августа (7 сентября) 
1913 года в Москве стала выходить большевистская газета 
«Наш Путь», пользовавшаяся большой любовью московского 
пролетариата. Но ее существование было кратковременным; 
»сего вышло 16 номеров. 12  (25) сентября она была закрыта 
полицией. В «Нашем Пути» было опубликовано несколько 
статей Владимира Ильича.

Ленин живо следил за широкой партийно-просветительной 
деятельностью, которую развернул среди работниц издавав
шийся в Петербурге с марта по июль 1914 года легальный жур
нал «Работница». В пем активное участие принимали 
П. К. Крупская, Инесса Арманд. Л. Сталь, А. И. Елизарова 
и др. Большое внимание Ленин уделял большевистскому ле
гальному журналу «Вопросы Страхования», выходившему в 
Петербурге с октября 1913 года. В соответствии с указаниями 
Ленина, Центральиого Комитета этот журнал умело увязывал 
борьбу за централизацию больничных касс, за рабочее само
управление в страховых учреждениях и т. д. с борьбой за боль- 
шеинстские «неурезанные лозунги».

В декабре 1913 года в Петербурге вышел в свет подготов
ленный и огредактироваины# Летным карма;Ийый календарь 
«Сйутник ра?<к>чего на 19|4 гад». Календарь был раскуплен в 
один дев*. В феврале 1914 года пришлось ылпусткть новое 
иядание календаря, которое во многих тысячах экземпляров 
также быстро разошлось, неся в широкие массы ленинские 
идеи.

За время пребывания н Польше Ленин написал и опубли
ковал в легальной и нелегальной партийной печати свыше 
360 статей, не считая многочисленных писем, рецензий, за
меток.

Сочетание нелегальных и легальных форм печатной 
агитации и пропаганды дало возможность большевикам 
систематически воспитывать десятки и сотни тысяч со
знательных борцов за демократию и содиализм. Впоследствии 
Лелин часто ссылался на опыт большевиков в создании 
нового типа периодической прессы для рабочих, считая, 
что этот опыт имеет громадное международное значение, и 
настаивал на его умелом использовании коммунистическими 
и рабочими партиями других стран.

_ После выборов в IV Думу Ленин
Ленин добивается установления тесного

и думская фракция контакта Заграничного бюро ЦК 
с депутатами-большевиками. Пост рабочего депутата в Думе 
он считал боевым и ответственным. Долг рабочего депутата —
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выст^'пать и действовать от имени миллионов, пропагандиро
вать с думской трибуны революционные идеи, развертывать 
великое знамя большевистской партии. Ленин внимательно 
следит за деятельностью большевиков в Думе, поправляет их. 
если они делают опрометадвые шаги, воспитывает на их соб
ственных ошибках и успехах.

Ленин советовал депутатам-большевикам в своем пер
вом выступлении в Думе твердо, смело, с достоинством ска
зать, что социал-демократия России есть один из отрядов 
великой международной армии социалистического пролета
риата, что близится время, когда будет положен конец капи
тализму и миллионы объединенных пролетариев создадут 
социалистическое общество, в котором не будет нищеты масс, 
не будет эксплуатации человека человеком. Он рекомен
довал фракции открыто присоединить свой голос к голосу 
Международного социалистического конгресса в Базеле, выра- 
аявшего решительный протест рабочего класса против войны. 
Надо сказать: рабочие требуют мира, выступают против 
вмешательства других держав в Балканскую войну, стоят за 
свободу и равноправие всех народов на Балканах! Депутаты- 
большевики должны в своей декларации ярко осветить пе- 
вылосимо тяжелое внутреннее положение России, показать 
обнищание рабочего класса и разорение деревни, бесправие 
народа и полицейский произвол в стране, заявить, что поли
тическая свобода необходима России, как воздух необходим 
для дыхания человека..В декларации нужно особо подчерк
нуть руководящую роль пролетариата в освободительном 
движении, ибо именно пролетариат ведет за собой всю демо
кратию в борьбе за свободу, показывает пример, поднимает 
жух и создает новое настроение в народе и в стране.

После длительного обсуждения проекта декларации, в 
ходе которого резко столкнулись мнения большевистской 
и меньшевистской частей фракции, большевикам-депутатам 
удалось отстоять почти все свои важнейшие позиции. В соот
ветствии с указаниями Ленина в декларацию вошли почти 
все основные пункты партийной программы-минимум. Декла
рация С.-Д. фракции была оглашена в Думе почти полно
стью и затем, напечатанная в «Правде», получила широкое 
распространение в рабочих массах, к которым она и была 
обращена. Она сыграла значительную роль в усилении 
борьбы рабочего класса против царизма.

Лении повседневно учил депутатов-большевиков револю
ционному использованию думской трибуны. Депутаты неодно
кратно приезжали к Ленину и в беседах с ним определяла ли
нию своего поведения в Думе. А. Е. Бадаев вспоминает, как
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Ленин неустанно разъяснял большевистским депутатам: «За
дача рабочего д е п у т а т а и зо  дня в день напоминать с дум
ской трибуны черносотенцам, что рабочий класс силен и могуч, 
что недалек тот день, когда вновь подымется революция, ко
торая сметет всю черную сотню вместе с се министрами и пра
вительством. Конечно, можно выступать и с поправками и 
даже с каким-либо законом, но все эти выступления должны 
сводиться к одному: надо клеймить царский строй, показывать 
весь ужасающий произвол правительства, говорить о беспра
вии и жесточайшей эксплуатации рабочего класса’. Все это 
будет действительно то, что должны слышать рабочие от сво
его депутата» •

Важнейшие выступления большевиков в Думе подготав
ливались Лениным или с его участием. В апреле 1913 года 
Владимир Ильич посылает составленный им проект речи по 
национальному вопросу депутату Г. И. Петровскому. В мае 
ои направляет в Петербург проект речи большевистского де
путата при обсуждении в Думе государственного бюджета 
на 1913 год, В июне он подготовил для А. Бадаева проект 
речи «К вопросу о политике министерства народного просве
щения» и для Н. Шагова — проект речи «К вопросу об аграр
ной политике (общей) современного иравительства»

В 1914 году Ленин составил для внесения в Думу два 
законопроекта о национальном равноправии (один из них 
был опубликован в марте 1914 года в газете «Путь Правды»), 
написал для думской фракции большевиков проекты речей 
«К вопросу о национальной политике» и «К вопросу о смете 
министерства земледелия». Речи депутатов-большевиков в 
Думе разоблачали помещичье-буржуазных реакционеров и 
находили живой сочувственный отклик среди рабочих и кре- 
стьяп.

Ленин внимательно следил за выполнением решений пар
тии о развертывании нелегальной, внедумекой работы пар
тийной фракции. Депутаты-большевики проводили большую 
агитационно-пропагандистскую и организаторскую работу в 
массах, выступали на фабриках и заводах, в рабочих районах 
с отчетами о своей деятельности, организовывали помощь 
стачечникам, сотрудничали в «Правде». Они часто выступали 
и на собраниях нелегальных партийных организаций, по
могали им в работе, создавали новые партийные ячейки, 
посылали в большом количестве конфискованные номера 
«Правды» по конспиративным адресам, выполняли разнооб
разные поручения ЦК.

» А. Бадаев. Большевики в Государственной думе. М., 1954, стр, 182.
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Оценивая деятельноеть большевистской фракции в Думе. 
Ленин писал, что депутаты-большевики «блистали не красно
байством, не; «вхожестью» в буржуазные, иителлигентскис 
свлоны.., а связями с рабочими массами, самоотверженной 
работой в этих массах, выполнением скромных, невидных, 
тяжелых, неблагодарных, особенно опасных функций неле
гального пропагандиста и организатора»

Так под рщаводством. Ленина выковывался новый тип 
парламентского деятеля пролетарской партии. Депутаты- 
большевики являлись проводниками воли своей партии. Те 
решения, которые ею были приняты, которые она проводила 
во всей своей деятельности, обязательны были для думского 
представительства бо.тьшевиков. Само единство внутри пар
ламентской фракции достигалось ее подчинением партии.

Гнев и возмущение в большевистских рядах вы.звало 
свмовольное оставление депутатского поста Малиновским. 
Партия большевиков не могла тогда установить провокатор- 
ства' Малиновского. Но когда оно было установ.чено, Ленин 
изв.1 ек из этого дела важные уроки. В своем гениальном труде 
«Детская болезнь «левизиЬ» в коммунизме» он отмечал, что 
быстрая смена легальной и нелегальной работы, связанная 
с необходимостью особенно конспирировать именно главный 
«итаб, именно вождей, приводила в России иногда к глубоко 
опасным явлениям. «Худшим было то, что в 1912 году в ЦК 
большевиков вошел провокатор, Малиновский. Ои провалил 
десятки и десятки лучщих и преданнейших товарищей, под
ведя их под каторгу и ускорив смерть многих из них. Если он 
не причинил еще большего зла, то потому, что у нас было пра
вильно поставлено соотношение легальной и нелегальной 
работы» К

Ленин неоднократно отмечал огромное значение «парла
ментского» опыта большевиков для всего международного 
коммунистического движения. Исходя из этого опыта, он на
стаивал на исключительно строгом отношении коммунистиче
ских партий к своим парламентским фракциям и разработал 
следующие руководящие принципы в этом вопросе; полное 
подчинение парламентских фракций контролю и указаниям 
ЦК; включение в их состав преимущественно' революцион
ных рабочих; внимательнейший анализ в партийной прессе 
и на партийных собраниях речей парламентариев с точки 
зрения их коммунистической выдержанности; направ
ление депутатов на агитационную работу в массах; исклю-

> в. и. Ленин. Соч.. т. 21, стр. 151.
* В. И. Ленин. Соч.. т. 31. етр. 28.
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•сение из фракций тех, кто проявляет оппортунистические
тенденции. Эти принципы получили полное одобрение в
международном коммунистическом движении.

ы . ы Ппп/, ® декабря 1912 года в Крапа краковском и поро- на квартире Владимира Ильича
минском сомщаниях состоялось совещание Цептрального

Комитета с партийными работни
ками. По конспиративным соображениям оно было названо 
«февральским». В совещании участвовали члены ЦК, боль
шевики-депутаты Думы, работники нелегальных партийных 
организаций Петербурга, Московской области, Юга, Урала 
и Кавказа.

Приезд иартнйных деятелей из России был большим 
праздником для Ленина. Он чувствовал себя в родной стихии, 
был очень оживлен и весел, в свободное от заседаний время 
яел продолжительные беседы с каждым из приезжих, знако
мился с ними.

Совещание подытожило опыт 1912 года — года историче
ского перелома в рабочем движении России. С докладом ио 
этому вопросу выступил Леини, который дал глубокий ана
лиз стачечной борьбы 1912 года. Мало того, что упадок сме
нился оживлением, говорил он, рабочий класс перешел к 
массовому наступлешию на каяиталистов и царскую монар
хию. Волна экономичеекйх и нодитическнх стачек поднялась 
так высоко, что Россия опять встала в этом отношшии впе
реди всех, даже наиболее развитых, стран мира. Число по
литических стачечников дошло до миллиона. Россия встунила 
в полосу нарастания новой революции.

Ленин отметил, что вслед за революцион!1ыми стачками 
рабочих летом 1912 года начались взрывы недовольства и 
восстания в армии и флоте (восстание саперных войск в 
Туркестане, волнения матросов в Севастополе и Кронштадте), 
что эти восстания указывают иа усилившиеся брожения и 
возмущения в широких народных массах и в особенности 
среди крестьянства, составляющего основную массу войск. 
На рабочий класс России ложится великая задача револю
ционного пробуждения и воспитания всех демократических 
масс, руководства могучим натиском, который должен разру
шить монархию Романовых и дать России свободу и демокра
тическую республику. Совещание приняло по докладу Ленина 
резолюцию, в которой были определены основные задачи пар
тии и рабочего класса в условиях нарастающего революцион- 
пого подъема.

По предложению Ленина совещание признало, что един
ственно правильным типом организационного строительства
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в условиях самодержавной России является «нелегальная 
партия как сумма партийных ячеек, окруженных сетью ле
гальных и полулегальных рабочих обществ», и что разнооб
разие форм прикрытия нелегальных ячеек, возможно большая 
гибкость в приспособлении форм работы к местным и быто
вым условиям являются залогом жизненности нелегальной 
организации.

Ленин выступил на совещании еще с одним очень важным 
докладом «Об отношении к ликвидаторству и об единстве». 
Он показал, что состоявшаяся по инициативе Троцкого Авгу
стовская конференция 1912 г., назвавшая себя «конференцией 
организаций РСДРП», является на деле ликвидаторской, так 
как ее ядром явилась изгнанная из партии и оторванная от 
русских рабочих масс группа ликвидаторов. Решительная 
борьба с ликвидаторами, заявил Ленин, является по-преж- 
нему одной из важнейших задач партии.

Совещание приняло написанную Лениным резолюцию, 
центральным пунктом которой является тактическое положе
ние о единстве социал-демократических рабочих снизу — 
в заводских ячейках, фабричных и заводских комитетах, 
районных группах, о6 п1егородских центрах, социал-демокра
тических группах, по всяческих легальных учреждениях 
н т. д. Ленинское положение о тактике единого фронта снизу 
прочно вошло в арсенал стратегии и тактики коммунистиче
ских партий.

Совещание приняло также написанные Левиным резолю
ции о думской социал-демократической фракции, о страховой 
кампании, о национальных социал-демократических органи
зациях. Резолюции совещания, дающие руководящую линию 
по всем важнейшим вопросам партийной работы на ближай
шее будущее, были утверждены ЦК, изданы вместе с «Изве
щением» о совещании отдельной брошюрой и разосланы в 
партийные организации. Опи сыграли большую роль в упро
чении партии и ее единства, в завоевании ею бшьшинства 
рабочего класса.

С наступлением весны 1913 года ухудшилось здоровье На
дежды Константиновны. Врачи посоветовали ей выехать на 
несколько месяцев в горы. В двадцатых числах апреля Леиин 
и Крупская перебрались в деревню Поронин^ находящуюся 
рядом с известным горным курортом Закойаие. Здесь 01ш 
сняли у крестьянки Терезы Скупеиь домик, состоявший из 
двух комнат и кухни, а также комнатушки в мансарде, ко
торая служила Владимиру Ильичу для работы. Здесь в По
роннне Лепив и Крупская с матерью прожили два лета, в 
1913 и 1914 годах. «Жизнь мы здесь повели деревенскую —
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рано вставать и чуть не с петухами ложиться»,— сообщал 
Ленин Марии Ильиничне о своей жизни в Поронине. Обык
новенно Владимир Ильич утром до завтрака купался в гор
ной речке Дунайце, протекавшей неподалеку от дома Ску- 
нень. Затем заходил на почту. Пачучив корреспонденцию, ои 
бегло просматривал ее и на некоторые, наиболее срочные те
леграммы и письма тут же писал и посылал ответы. После 
завтрака садился за работу, которая, с небольшим переры
вом на обед, длилась до семи часов вечера. Затем Владимир 
Ильич отвозил на велосипеде письма на вокзал. В хорошую 
погоду он, забрав с собой работу, часто взбирался на холм 
«Галицова Грапа», с которого открывался чудесный вид на 
белоснежные вершины Татр. Иногда он совершал дальние 
горные прогулки. Старожилы Поронина и иыне часто вспо
минают «пана Ульянова», одетого в спортивный костюм 
с карманами, набитыми газетами. Их .поражало, что он был 
единственным из всех дачников, которого интересовали усло
вия жизни жителей поселка, их посевы, урожаи, заработки 
и т. п.

Вопреки ожиданиям, пребывание в Поронине не привело 
к улучшению здоровья Надежды Константиновны. Краков
ские врачи порекомендовали ей обратиться к известному сне* 
циалисту по заболеваниям щитовидной железы профессору 
Кохеру. Для этого нужно ёыло ехать в Швейцарию — в Берн.

В двадцатых числах июня Ленин и Крупская отправились 
в Берн. По пути они заехали в Вену, повидали товарищей. По 
приезде в Берн сняли комнатушку, которая была и темна, 
и тесна, и сыра, но имела одно достоинство — дешева. Вскоре 
Крупскую положили в больницу, где она пробила около трех 
недель. С утра Ленин посещал ее в больнице, а остальное 
время проводил в библиотеках, много читал, даже прочитал 
ряд медицинских книг.

В Берне Ленин подготовил развернутые «Тезисы по на
циональному вопросу» и план реферата на эту тему. Пока 
Надежда Константиновна лежала в больнице, Владимир 
Ильич выступил с рефератами по нациоиальпому вопросу в 
Цюрихе, Женеве, Лозанне и Берне. Как вспоминают оче
видцы, на эти рефераты приходили не только большевики, но 
и представители эмигрантских групп других социалистических 
партий. Залы были всегда переполнены. 21 июля (3 августа) 
1913 года Владимир Ильич выступил с докладом «О поло
жении дел в партии» на второй конференции заграничных 
организаций РСДРП в Берне.

В начале августа Леиин и Крупская вернулись в Поронин, 
куда приехали на совещание с ЦК большевикн денутаты
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Думы. Ма совещании были обсуждены воггросы о положении 
в партии и ее задачах, о думской социал-демократической 
фракции, о партийной школе, о печати и, в частности, о созда- 
яш  большевистской газеты в Москве.

В Поронине Ленин узнал о смерти Августа Бебеля. Он 
немедленно от имени ЦК РСДРП выразил немецким социа
листам соболезнование по поводу кончины Бебеля, опублико
ванное 4(17) августа в «Vorwärts». 8(21) августа в «Правде» 
была напечатана статья Ленина «Август Бебель». 
В ней дана всесторонняя оценка деятельности и заслуг 
Бебеля как выдающегося вождя немецкого пролетариата, 
влиятельного деятеля международной социал-демократии, 
активно боровшегося против оппортунизма и рефор
мизма.

Осенью 1913 года в Поронине состоялось совещание ЦК 
С партийными работниками. По конспиративным соображе
ниям оно было названо «летним», «августовским». В исто- 
рико-нэртийную литературу оно вошло под названием «Поре- 
ни некого». Большинство участников совещания остановилось 
под видом туристов в пансионе крестьянина Гута Мостового 
(сейчас в этом доме находится Музей В. И. Ленина). Сове
щание проходило в пансионе и иа квартире Владимира 
Ильича. Оно открылось вступительной речью Ленина и про
ходило под его непосредственным руководством.

С отчетным докладом о работе Центрального Комитета 
выступил Ленин. Прежде всего он указал на то, что рост ре- 
шмиоционного движения и успех в деле налаживання партий
к а  работы в России подтвердили правильность линии боль
шевистской партии. Выдающиеся успехи на выборах в 
IV Думу, создание' «Правды», высокий уровень стачечного 
движения в стране — все это результат работы партии под 
руководством Центрального Комитета. Мы со спокойной со
вестью можем сказать, заявил на совещании Ленин, что взя
тые на себя обязанности мы выполнили. Доклады с мест 
свидетельствуют о желании и стремления рабочих укреплять 
и строить свои организации.

По докладу ЦК совешание приняло написанные Лениным 
резолюции «О задачах агитации в настоящий момент», «По 
организациопному вопросу и о партийном съезде», в которых 
определены задачи партии и основные формы партийной ра
боты в новых условиях.

Ленин выступил иа совещании с большим докладом по 
национальному вопросу, который в то время приобрел живо* 
трепещущее значение в связи с разгулом черносотенного на
ционализма, ростом пационалистнческих тенденций среди
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либеральной буржуазии, а также верхних слоев угнетснныл 
национальностей. Буржуазия стремилась осуществить раскол 
рабочего движения и по- национальной линии, используя для 
этого бундовцев и других националистов в социалистическом 
движении. Создавалась серьезная угроза боевому интерна
циональному единству рабочего движения, за которое всегда 
боролись большевики, укрепляя его в годы нового револю
ционного подъема.

Руководствуясь программой РСДРП, Поронинское сове
щание— в интересах правильной постановки марксистской 
агитации по национальному вопросу — одобрило следующие, 
разработанные Лениным, положения: 1) полное равноправие 
всех наций и языков, ликвидация каких бы то ни было нг- 
рушений прав национального меньшинства; 2 ) широкая об
ластная автономия и вполне демократическое местное само
управление, а при определении границ самоуправляющихся 
автономных областей — учет самим местным населением хо
зяйственных и бытовых условий, национального состава 
и т. д.; 3) слияние рабочих всех национальностей данного 
государства в единых пролетарских политических, профессио
нальных, кооперативно-просветительных и т. п. организа
циях; 4) право угнетенных царской монархией наций на са
моопределение вплоть до отделения и образования самостоя
тельного государства.

Ленин рассматривал резолюцию по национальному во
просу, принятую Пороиинским совещанием, как программную 
декларацию партии, всегда ссылался на нее, как на выра
жение коллективного взгляда русских марксистов иа нацио
нальный вопрос.

Совещание закрылось заключительной речью Ленина. 
Ввиду важности обсуждаемых вопросов и принятых по ним 
решений Владимир Ильич неоднократно называл Поронин- 
ское совещание партийной конференцией. В «Извещении 
о совещании» Центральный Комитет, обращаясь ко всем пар
тийным организациям и членам партии, писал:

«Путь намечен. Партия нашла основные формы работы в 
нынешнюю переходную эпоху. Верность старому революцион
ному знамени испытана и доказана в новой обстановке и 
при новых условиях работы. Самое трудное время позади, 
товарищи. Наступают новые времена. Надвигаются величай
шей важности события, которые решат судьбу нашей родины. 
За работу же!» ‘

‘ КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК, ч. I. М., 1954, стр. 308.
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в * -  -7(20) октября 1913 года Ленин и
возвратились из Поро-

ннтернационалиам ^ Краков и поселились в двух
комнатной квартире дома № 51 по улице Любомирского.

К этому времени еще больше окрепли и расширились 
связи Ленина с Россией, его руководство партией стало 
еще бапсе оперативным. Оп жил вдали от родины, по был 
душой рабочего класса России. Ленинская тактика сочетания 
легальной и нелегальной работы, тактика единства снизу 
приносила свои замечательные алоды. Весной 1913 года 
большевиками была одержана блестяидая победа на выбо
рах нового правления Петербургского союза металлистов 
(бачьшевики получили три тысячи голосов, а ликвида
торы— лишь сто пятьдесят). Через два часа Ленин уже 
имел поздравительную телеграмму от металлистов. На
кануне каждой текущей политической кампании, перед каж
дым крупным собранием какого-либо профсоюза или другой 
рабочей организации Ленин проводил в Кракове или Поро- 
нипе совместные совещания Российского и Заграничного 
бюро ЦК.

Наряду с практической работой по руководству партией 
Ленин в течение октября — декабря 1913 года и в первые 
месяцы 1914 года продолжал трудиться над всесторонним 
обоснованием теории и политики партии по национальному 
вопросу.

По совету Ленина ряд видных работников партии взялся 
за разработку этой проблемы, за обобщение опыта партий- 
прго строительства на основе пролетарского интернациона
лизма. Во время Краковского совеи^ания Ленип много бесе
довал ца эту тему со Сталиным. Сразу же после совещания 
Сталин отправился из Кракова в Вену, несколько недель 
пробыл там и, используя австрийские и' другие материалы, 
папнсал работу «Национальный вопрос и социал-демокра
тия». Она была опубликована в журнале «Просвещение» и 
получила высокую оценку Ленина. Впоследствии она неодно
кратно издавалась пол названием «Марксизм и националь- 
пый вопрос».

В этот период Ленин написал свои классические произве
дения — «Критические заметки по национальному вопросу» 
и «О праве наций на самоопределение», в которых дай 
глубокий теоретический анализ национального вопроса, 
показано его громадное значение для рабочего движения, 
для судеб народов. Эти произведения были опубликованы 
в журнале «Просвещение»: первое в 1913, второе —в
1914 году.
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Ленин сформулировал знаменитое марксистское положе
ние о двух тенденциях в развитии национального вопроса при 
капитализме:

«Развивающийся капитализм,— писал он,— знает две 
исторические тенденции в »ациопалыюм вопросе. Первая: 
пробуждение пациопальной жизни и национальных движе
ний, борьба против всякого национального гнета, создание 
национальных государств. Вторая: развитие и учащение вся
ческих сношений между нациями, ломка национальных пере
городок, создание иптернационалыюго единства капитала, эко
номической жизни вообще, политики, науки и т. д.

Обе тенденции с>ть мировой закон капитализма» *.
Ленин указал, что первая тенденция связана исторически с 

эпохой окончательной победы капитализма над феодализмом 
и вызывается глубочайшими экономическими причинами. Дело 
в том, что для свободного развития капитализма необходимо 
завоевание внутреннего рынка буржуазией, необходимо госу
дарственное сплочение территорий с населением, говорящим 
на одном языке, при устранении всяких препятствий развитию 
этого языка и закреплению его в литературе. Образование на
циональных государств, наиболее удовлетворяющих этим тре
бованиям современного капитализма, является поэтому тея- 
денцией всякого национального движения. Самые глубокие 
экономические факторы а ед ^  к тому, что для всего цивилизо- 
вапноГо мира типИОДым, йормальным в условиях капитализма, 
является национальное государство.

Что касается второй тенденции п развитии национального 
вопроса при капитализме, то она присуща высшей, империали
стической стадии развития капитализма. Налаживание между
народных морских и железнодорожных путей, развитие миро
вого рыпка, вывоз капитала и т. д. усилили хозяйственное 
сближение пародов, международное разделение труда. Лепип 
считал, что эта тенденция отражала гигантское развитие про
изводительных сил и вела к ликвидации национальной зам
кнутости.

Вместе с тем Ленин указывал на то, что империализм осу
ществляет это хозяйственное сближение ие па основе равно
правного сотрудничества наций, а путем угнетения, насилия и 
порабощения колониальных и полуколониальных народов, пу
тем жестокой эксплуатации и грабежа отсталых стран импе
риалистическими государствами. Поэтому вторая тенденция 
не только пе отменяет первую, а, наоборот, обостряет ее, вы
зывая возмущение и борьбу угнетенных народов против импе
риализма,

' в. и. Ленин. Соч., т. 20, стр. 11.



Ленин показал, что национальная программа марксистон 
считается с обеими этими тенденциями. Отстаивая равнопра
вие наций и языков, право наций на самоопределение вплоть 
до отделения и образования самостоятельного государства, 
она учитывает первую тенденцию. Отстаивая великий принцип 
пролетарского интернационализма и непримиримой борьбы 
против заражения пролетариата буржуазным национализмом, 
марксистская программа учитывает вторую тенденцию в раз
витии национального вопроса. Марксистская программа ко 
национальному вопросу получила в трудах Ленина глубокое 
экономическое обоснование.

Разумеется, Лении никогда пе считал, что при капитализме 
можно полностью уничтожить национальный гнет. Последова
тельно и до конца решить национальный вопрос может только 
социализм. Ленин, большевики исходили из того, что на
циональный вопрос есть часть общего вопроса о революции и, 
сасдовательно, на различных этапах он разрешается но-раз
ному в зависимости от характера и задач данного этапа ре
волюции. Перед первой мировой войной, когда на очереди в 
России стоял демократический переворот, Леиин рассматри
вал национальный вопрос как часть общего вопроса о бур- 
жуазно-демократической революции. Он считал, что сверже
ние царизма, ликвидация остатков феодализма и полная 
демократизация страны являются основным условием для 
решения национального вопроса, «поскольку вообще воз
можно его решение в мире капитализма, мире паживы, грызни 
и эксплуатации»'. •

Для всех угнетенных царизмом народов России, составляю
щих более половины населения страны, Ленин отстаивает 
право на самоопределение, на самостоятельное государствен
ное существование. Он призывает рабочий класс поддержать 
национально-освободительное движение угнетенных народов, 
направленное против царизма.

В своих статьях по национальному вопросу Ленин яростно 
нападает на черносотенный великорусский шовинизм, бссио- 
щадно бичует царскую политику национального угнетения и 
холопствующих перед царизмом кадетов. Он раскрывает при
роду буржуазного национализма, цель которого — разделение 
рабочих по национальностям, ослабление их единства, паиесе- 
ние ущерба делу пролетарской классовой борьбы, делу сво
боды и демократии. Национализму буржуазии Ленин неизмен
но, твердо и последовательно противопоставляет пролетарский 
интернационализм. «Буржуазный национализм и пролетарский

I В. И. Ленин. Соч, т. 20, стр. б.
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интернационализм — вот два непримиримо-враждебные ло
зунга, соответствующие двум великим классовым лагерям 
мссго капиталистического мира и выражающие две политики 
(более того; два миросозерцания) в национальном вопросе»'.

В статье «Критические заметки по национальному вопросу» 
Ленин подверг всесторонней и глубокой марксистской критике 
позиции сторонников буржуазно-националистической про- 
1'раммы «культурно-национальной автономии», рассматривав
ших национальную культуру в условиях капитализма как 
нечто единое, внеклассовое. В этой статье впервые в истории 
марксизма сформулировано важное положение о наличии двух 
культур в каждой национальной культуре. Указав па то, что 
интернациональная культура не безнациональпа, Леиин писал: 
«В каждой национальной культуре есть, хотя бы не развитые, 
элементы демократической и социалистической культуры, ибо 
в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, 
условия жизни которой неизбежно порождают идеологию 
демократическую и социалистическую. Но в каждой нации 
есть также культура буржуазная (а в большинстве еще чер
носотенная и клерикальная) — притом не в виде только «эле
ментов», а в виде господствующей культуры. Поэтому «нацио
нальная культура» вообще есть культура помещиков, пояов, 
буржуазии» 2. Сознательные пролетарии, учил Ленин, из каж
дой национальвой культура берут только ее демократические 
и социалистические элементы, берут их в противовес бур* 
жуазной культуре, буржуазному национализму каждой нации.

Исторический опыт Советского Союза и стран народной 
демократии показывает, что лишь социализм может создать 
и создал различные по национальным формам, но единые, 
социалистические по своему содержанию, культуры. Эти куль
туры играют важную роль в укреплении дружбы народов, 
в воспитании их в духе пролетарского интеркационализма, в 
дальнейшем сближении их между собой в процессе строи
тельства коммунизма, в развитии подлинного гуманизма.

Главное в национальном вопросе, учит Ленин, состоит в 
том, чтобы в борьбе с буржуазно-иомещич1.им национализмом 
объединять рабочих всех наций, сближать их между собой, 
добиваться единства их действий в классовой борьбе. Ленин 
дал достойную отповедь Л, Юркевичу и другим украинским 
националистам, которые якобы во имя усиления единства 
украинской нации высказывались за ослабление прочных свя
зей, сложившихся междуукраинским и русским пролетариатом

' В. И. Ленин. Соч.. т. 20, стр. 10.
* Там же, стр. 8.
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в пределах одного государства. «При едином действии про
летариев великорусских и украинских свободная Украина 
возможна, без такого единства о ней не может быть и речи» '. 
Эти пророческие слова ныне начертаны золотом на гранитном 
постаменте величественного памятника Ленину в Киеве, воз
двигнутого украинским народом в знак безграничной любви и 
благодарности к великому учителю всех народов Советского 
Союза и трудящихся всего мира.

В статье «О праве наций на самоопределение» Ленин по
правляет Р. Люксембург, настаивавшую на исключении па
раграфа о самоопределении наций из программы российских 
марксистов. Ошибка Р. Люксембург состояла в том, что, истол
ковав право наций на самоопределение как уступку буржуаз
ному национализму угнетенных наций, увлекшись борьбой с 
буржуазным национализмом в Польше, она оставила в забве
нии национализм великорусский, хотя именно этот национа
лизм являлся тогда главным тормозом развития демократии и 
пролетарской борьбы в стране.

Подчеркивая необходимость сохранения в программе пар
тии пункта о праве наций на самоопределение, Ленин разъяс
нял, что нельзя смешивать вопрос о признании права на отде
ление с вопросом о целесообразности отделения в том или ином 
конкретном случае. При прочих равных условиях революци
онный пролетариат будет отстаивать более крупное государ
ство, имеющее ряд важных преимуществ перед мелким госу
дарством.

Ленин неустанпо'повторял известное марксистское положе
ние: не может быть свободен народ, угнетающий другие на
роды *. Интересы свободы русской нации требуют борьбы 
с угнетением нерусских национальностей. Только такая 
борьба обеспечивает действительно демократическое и дей
ствительно социалистическое воспитание масс, гарантирует 
наибольшие шансы национального мира в России. И наоборот, 
малейшая поддержка пролетариатом какой-либо нации при
вилегий «своей» национальной буржуазии вызовет неизбежно 
недоверие к нему пролетариата другой нации, ослабит клас
совую солидарность рабочих, разъединит их на радость бур
жуазии.

Будучи интернационалистскими, пролетарские партии, разъ
яснял Ленин, не должны смешивать национализм наций угне
тающих и национализм наций угнетенных. Мы — безусловно 
против национализма всех угнетающих наций, всех империа

> В, И. Ленин. Соч., т. 20, стр. 14.
* См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XV, 1933, стр. 223.
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листических государств. Но «в ксиждом буржуазном нацио
нализме угнетенной нации,— указывал Ленин,— есть обще
демократическое содержание против угнетения, и это-то со
держание мы безусловно поддерживаем»Следуя учению 
Ленина по национальному вопросу и развивая его дальше, 
коммунистические партии поддерживают национально-осво
бодительную борьбу народов Азии и Африки против импе
риализма и феодализма, поскольку эта борьба служит делу 
национальной свободы и победы над силами империалистиче
ской реакции, служит делу общественного прогресса.

Труды В. И. Ленина по национальному вопросу, нтисан- 
ные в годы нового революционного подъема, являются выдаю- 
и^имся вкладом в идейную сокровищницу творческого мар
ксизма. Они служили и служат верным руководством для 
деятельности коммунистических н рабочих партий всех стран. 

-  Чем шире развертывалась револю-
За единство партии ционная борьба пролетарских масс,
и рабочего класса острее ощущалась необходи

мость укрепления политического единства рабочего класса.
Как известно, свой отход от партии ликвидаторы й троц

кисты прикрывали лицемерными криками о «единстве» 
РСДРП, якобы подрываемом «раскольнической» деятельно
стью большевиков. Перед большевиками стояла задача — 
разоблачить настоящих раЕскольников и разъяснять рабочим 
действительиые условия консолидации сил рабочего класса и 
его партии. Этому вопросу Ленин посвятил десятки статей: 
«О рабочем единстве», «Вождь ликвидаторов о ликвидатор
ских условиях единства», «Единство рабочих и «течения» ин
теллигентов» и другие.

Без единства рабочего класса, учил Ленин, невозможен 
успех его борьбы. Настоящее, подлинное единство рабочего 
класса состоит прежде всего в единстве его партии. Обсудить 
вопрос, высказать и выслушать разные мнения, узнать взгляд 
большинства организованных марксистов, выразить этот 
взгляд в решении, содержащем цельные, систематические, 
точные ответы на важнейшие вопросы, добросовестно испол
нить это решение — вот что называется единством. Оно не
мыслимо без подчинения меньшинства марксистов большин
ству, без уважения и дружного осуществления волн боль
шинства.

При царизме революционная пролетарская партия суще
ствует только как нелегальная партия. Иной не было и не 
могло быть. Поэтому, учил Ленин, нельзя себе представить

' Я. И. Ленин. Соч., т. 20. стр. 384.
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иного единства на деле, как осуществление его снизу самими 
рабочими в их подпольных партийных организациях. Кто 
хочет единства — иди в нелегальную пролетарскую партию! 
Рабочему делу нужно единство марксистов, а не едииство 
марксистов с противниками и извратителями марксизма.

Критикуя ликвидаторскую теорию так называемого «ши
рокого слоя», заменяющего собой партию, Ленин развивает 
дальше свое положение о соотнешевии партии и класса, о 
значении организованности.

«Партия — сознательный, передовой слой класса, его аван
гард. Сила этого авангарда раз в 10, в 100 раз и более нелика, 
чем его численность.

Возможно ли это? Может ли сила сотни превышать силу 
тысячи?

Может и иревыгоает, когда сотня организована.
Организация удесятеряет сил«» *.
Созйательность передового отряда в том и проявляется, 

учил Лешн, что он умеет организоваться. Л оргайизуясь, он 
получает единую волю, и эта единая воля передовой тысячи, 
сотни тысяч, миллиона становится волей класса.

Много внимания в 1913—1914 гг. Ленин уделял разобла
чению троцкистского антипартийного Августовского блока. 
Троцкистская группа насаждала в России идеологию и поли
тику центризма, которая стремилась подчинить пролетар
ские, революционные элементы мелкобуржуазным, реформи
стским элементам в рядах одной общей партии. Беспринцип
ный блок, образованный Троцким в 1912 г. на августовской 
конференции ликвидаторов, бундовцев, кавказских меньшеви
ков, впередовцев, был антиреволюциоиным блоком, иапран- 
леииым против болыиевиков. Прямые выступления ликвида
торов против «подполья», то есть против революционной про
летарской партии, не имели поддержки среди рабочих. Тогда, 
по совету ликвидаторов, Троцким был выброшен флгг так 
называемой «нефракциопиости».

В ряде статей Ленин изобличает центризм Троцкого, его 
политический авантюризм. Особенно важна для понима
ния тогдашней борьбы Ленина с троцкизмом его большея 
статья «О нарушении единства, прикрываемом криками о 
единстве», напечатанная в мае 1914 года в журнале «Просве
щение». Эта статья посвящена молодому поколению рабочих, 
составлявшему в 1914 году девять десятых состава больше
вистской иартии, но не знакомому с многолетней борьбой раз
ных течений среди марксистов в России и Европе.

> В. и. Ленин. Соч., т. 19. сгр. 365.
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Лепип с особенным возмущением обрушивается на бесприн- 
цнпность и двурушничество Троцкого, который, прикрываясь 
ааонкой фразой, защищал ликвидатороэ, реформистов, про
поведовал ликвидаторские идейки. Ле11йи называл Тродкогс 
«Ьалалайкиным» за его пустозвонства^ «Иудушкой» за его 
Леспрянципность и двурушничество и ечдагал Троцкого «худ
шим раскольником» в российском со||рвл-демократическом 
лвижеяии.

Под ударами Ленина, большевиков беспринципный, антире- 
волгоционный Августовский блок разнош ^тных групп етал 
распадаться.

Ленина беспокоило то, что к Августовскому блоку в 
1912 году примкнула латышская социал-демократическая 
организация, состоявшая в значительной степени »з рабочих^ 
Он энергично боролся за выход латышей ил этого блока, все 
время поддерживая связь с И, Э. Германом, И. Рудис-Гип- 
слисом, П. И. Стучкой и другими латышскими большевиками. 
В мае 1913 года Ленин написал «Проект платформы к 
IV съезду содиал-демокраш«! Шгышского края». 26—27 де
кабря 1913 года (8^9  яйвар^ # Й  года) он ездил из Кракова 
в Берлин для встречи с латывсскпми б0льше^1иками по по
воду их IV съезда, кот<^Ш& должен был ёткрйться в Брюс
селе че|«з^ | 1 ш 11н б ш  Ш съезд
в качестве гост» у̂слов*
леко, что веч^« 1с, Мкаяуп« ^съездй, Ленин вы€туля<с для де
легатов, съехавшихся пёлё^альпо с разных концов Латвии, с 
рефератом по национальному вопросу.

К этому времени предположительно выяснилось, что на 
съезде большинство будет принадлежать большевикам, но это 
было большинство зесго в одип голос. Поэтому встреча Ленина 
с делегатами нака1^ие открытия съезда раецепяйалась как 
разведка боем веред решающим сражением.

Как только Владимяр Илщч показался на илощадке вто
рого этажа кафе «Колос», где был назначен его реферат, мно
гие делегаты бросились к нему. У самой лестницы высокий 
пожилой рабочий из Риги пертвятил его и обиял. К Ленину 
иотянулись другие делегаты. Мнсй'их он дав»ю хорошо знал> 
Они передавали ему ймелоны, всшминали общих друзей.

Его доклад, в котором- были изгюжены теория и тактика 
большевиков йо шчшиальшму ашросу, делегаты выслушали 
с огромным внинанием. Часто доклад прерывался аплодисмен
тами и дружными возшасани: «Правильно!», «Верно!». Лении 
говорил о необходимости единства действий трудящихся Лат
вии, всей Прибалтики с трудовым русским народом и всеми 
народами России в борьбе за общее для всех счастливое
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будущее. Он подчеркнул, что на всех этапах борьбы за брат
ство народов руководящей и направляющей силой, вдохнови
телем и организатором рабочего класса и широких масс тру
дящихся является марксистская партия, верная своим великим 
революционным целям. Он призвал марксистов Латвии укреп
лять действительное, а не мнимое единство партии, оберегая 
ее ряды от колеблющихся и от изменников.

В своем докладе на съезде Ленин подверг критике деятель
ность ЦК латышской социал-демократии, занимавшего оппор
тунистическую позицию, развенчал троцкистский Августов
ский блок и призвал латышей решительно порвать с ликвида
торами. Он боролся против сильных примиренческих тенденций 
на съезде и ему удалось добиться выхода латышских со
циал-демократов из Августовского блока. Выход латышей 
из этого блока Ленин считал самым сильным ударом по троц
кистскому объединению, ликридировавшим попытки троцки
стов создать в России цептриетскую партию.

^  апреле 1914 года Ленин и Круп- 
Ленин и Бр|^ельское вновь выехали из Кракова в
совещание Междуна- Поронин. Накануне отъезда Ленин 
родного социалистиче- „ровел в Кракове совещание членов 

ского бюро представителями думской
фракции большевиков; обсуждался вопрос об участии в Вен
ском конгрессе II Интернационала и о подготовке очередного 
цартийного съезда. Конгресс и съезд должны были состояться 
» Вене в августе 1914 года.

Видя, что большевики взяли верх над всеми оппортунисти
ческими группами в российском рабочем движении, руковод
ство II Интернационала поспешило прийти последним иа 
помощь. Еще в декабре 1913 года Каутский в своем выстун- 
лении в Лондоне па заседании Международного социалисти
ческого бюро (МСБ), обсуждавшем «русский вопрос», за
явил, что в России «старая партия исчезла>.

Ленин был до глубины души возмущен заявлением 
Каутского, назвав его «чудовищной вещью». Заявление Каут
ского было немедленно подхвачено ликвидаторами и исполь
зовано против большевиков. В ликвидаторской «Нашей Ра
бочей Газете», издававшейся в Петербурге, появилось сооб
щение, будто МСБ, обсудив «при полном знании дел» русские 
разногласия, вынесло суровое порицание «ленинцам», а им, 
ликвидаторам, дало полное отпущение грехов и благослове
ние на дальнейшие ликвидаторские «подвиги». В действитель
ности же па обсуждение «русского вопроса» было отведено 
всего полчаса в конце работы пленума МСБ. И Жорес, 
например, откровенно заявил, что ои о «русских делах» так же
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В. и . Леиин выступает с докладом об Апрельских тезисах 
Фито 1917'*,



в. и Ленин*8 гриме и парике 
Фото. Авеуст 1917 г.



мало знает после их обсуждения на заседании Бюро, как и до 
гтого. Не был компетентен в «русском вопросе» и Каутский, 
который вместо того, чтобы изучить документы, пользовался 
1-лухами и сплетнями ликвидаторов.

Ра^зоблачая оппортунистическую линию МСБ, Ленин пи- 
:ал: «Нам прововсдуют единство с ликвидаторами нашей пар' 
ГИЯ— это абсурд. Единство осуществляем мы, сплачивая 
рабочих России против ликвидаторов нашей партии»'. Он 
[федложил большевикам в России и за границей организо- 
аать кампанию протеста против заявления Каутского, что и 
было сделано.

Накануне войны в Брюсселе состоялось организованное 
Междут1ародпым социалистическим бюро совещание, в кото
ром участвовали представители меныиевистского Организаии- 
онного комитета и меньшевистского Кавказского областного 
комитета, троцкистской группы «Борьба», меньшевистской 
думской фракции, плехановской группы «Единство», группы 
«Вперед», «Бунда», социал-демократии Латышского края, 
социал-демократии Литвы, содиал-демократии Польши, 
польской социал-демократической оппозиции, 1 ШС-левицы.

Ленин решил не ехйть на совещание. По его совету ЦК 
болылевйков послал делегацию в составе Инессы .Арманд, 
М. Ф. владимирского и И. Ф. Попова. На совещании Инееса 
Арманд бгЛа^йЛй «а франйуяйко!^«' языке доклад ЦК РСДРП, 
наппсанный Лениным. В докладе убедительно доказывалось, 
что в России нет «хаоса фракционной борьбы», как пытались 
представить дело российские оппортунисты и их защитники 
во II Интернационале. В России есть только борьба маркси
стов с ликвидаторами, и в этой борьбе складывается дейст
вительно рабочая марксистская партия, за которой уже 
идут Vb, то есть подавляющее большинство сознательных ра
бочих России. Вне этого единства рабочих к в России, и за 
границей существуют лишь «генеральные штабы без армий».

Определив далее сущность ликвидаторства как йй^елли- 
гентского течения, отрекшегося от нелегальной партии и стре
мящегося замеиить ее открытой, бесформенной легальной 
партией, Ленип в своем докладе делает вывод, что разногласле 
с ликвидаторами— не организационное, так как спор идет не 
о том, как строить партию, а это— расхождение по вопросу о 
самом бытии партии. Тут не может быть и речи ни о каком 
примирении или соглашении, ни о каком компромиссе. Нель^^я 
строить партию и укреплять ее иначе как в решительной 
борьбе с ликвидаторами.

' в. и. Ленин. Соч., т. 35, стр. 98.
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Выступление И. А ры ^д мяогекрдтно прерывалось репли
ками и вык]ри«амк противников Леиии<а̂  Еще более злобными 
и клеветническими были их выступления.

По окончании выступлений представителей различных «те
чений» и групп Каутский внес и поставил на голосование 
резолюдито об объединении РСДРП. Он ие имел права де
лать этого, так как еовещание было созвано лиии, для обмеаа 
мнениями по- данному вопросу. В связи с этим большевики 
и представитель латышской социал-демократии заявили, что 
отказывгмотся принять учаетие в голосовании подобных резо
люций. Все остальные участники совещания голосовали за 
резолюцию Каутского.

Леиик, большевики ©тказались и0дчи»иться решениям оп- 
портуниетотеского II Интернациоиала. Выпашиваемый в 
руководащих кругах И Иптеркадио«!ала, под вядем установ- 
леиия «мнгр̂ а» в РСДРП, план ликвидацш самостоятельно'^ 
большевиетекоА партии — пролетарской нартии »овсв-о типа — 
был разоблачен в прв»ал»лея.

Владими|> Ильич настаивал на опубликовании протоколов 
и резолюций Брюссельского совещания, чтобы о них могли 
узнать шир<жие слои не только русских, но и западноевропей
ских рабочих. Он пользовался всяким случаем, чтобы расска
зать рабочим стран Запада о сущности большевизма и гро
мадном значении, какое нмсет для мирового социалистического 
рабочего движения борьба большевиков против оппортунизма 
и ревязиопизма.

В конце июля 1914 года Ленин проводит в Поронине но
вое совещание членов ЦК с пряехавшиз|(и из России партий
ными работниками. Обсуждались вопросы работы думской 
фракции и подготовки к съезду партии. Подготовка к съезду 
проходила в обст£товке дальнейшего н&растання револю
ционного движения в стране. Вслед за мощшлми пе|м*омай- 
скими стачками и демонстрациями развернулась всеобщая 
забастовка рабочих в Баку. В поддержку бакинских забастов
щиков выступили путиловские рабочие Питера. Они собралиеь 
на многотысячный митинг солидарности. Царская полиция 
стреляла участников митинга. В ответ на это по стране про
катилась волна забастовок и демонстраций, выражавших гнеа- 
ный протест рабочего класса России против провокации ца
ризма. На улицах столицы, а также в Баку и Лодзи строились 
баррикады. Пролетариат готовился к реш.ительному бою.

Как указывал Лении, в> России назревал революционный 
кризис. В это время царизм в союзе с англо-французским 
Империализмом усиленно готовился к войне против Гер
мании. Таким путем царизм решил одновременно покон<в1ть
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11 с революциожшам движением в стране. Начались массовые 
Я!{)есты членов болывевистской партии и сочувствующих ей. 
8  июля пег^ургское охранное отделение раагромило «Правду» 
и {1ресто«ало многих ее сотрудников. Реакдионеры выступили 
и своой печати, нризвав черносотенную толпу учинить рас
праву над мужественной большевистской фракцией в Думе.

Годы нового революционного подъема накануне первой 
мировой войны были одним из важнейших периодов в жизни 
и деятельности Ленина. В эти годы под его руководством боль- 
(невики не только возродили свою организацию, но и превра
тили ее в массовую партию рабочего класса, в крупнейшую 
политическую силу революционного движения в России. Пре
одолевая огромные трудности, партия большевиков завоевала 
иа свою сторону большинство рабочего класса, изолировала 
ликвидаторов, троцкистов, националистов и прочих агентов 
буржуазии в рабочем движении, добилась политического 
единства основных масс пролетариата России. Этот выдаю
щийся успех был достигнут благодаря тому, что Ленин 
неустанно вооружал партию теорией и тактикой революцион
ного, творческого марксизма. Руководствуясь марксистско- 
ленинской теорией, партия большевиков вела последователь
ную борьбу за сплочение и организацию рабочего класса, 
решительно отстаивала единство и твердую дисциплину в 
своих собственных рядах.

Своей неутомимой теоретической и практической деятель
ностью, своей боевой интернационалистской политикой Ленин 
сорвал заговор оппортунистических вождей И Интернацио- 
иала против партии большевиков и подготовил се к тяжелым 
испытаниям империалистической войны.



V

Г л а в а  в о с ь м а я  

В ГОДЫ п е р в о й  м и р о в о й  в о и н ы  
(Август 1914—февраль 1917)

Нас не должна обманывать теперешняя 
гробовая тшиана в Европе. Европа чревата 
революцией. Чудовищные ужасы импершхлисг- 
ской войны, муки дороговизны повсюду по
рождают революционное настроение, и господ
ствующие классы — буржуазия, и их приказ
чики— правительства, все больше и больше 
попадают в тупик, из которого без величайших 
потрясений они вообще не могут найти выхода.

В. и. Л Е Н И Н

Арест В. И. Ленина Лето 1914 года... На человечество
обрушилась мировая империалисти

ческая война, принесшая неисчислимые бедствия и страдания 
народным массам, смерть — десяткам миллионов мужчин 
на фронтах, неизбывное горе и слезы — матерям, жевам,
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сестрам, старикам, детям. Война нарастала, как снежная 
лавина. 15 (28) июля 1914 года Австрия объявила войну 
Сербии. Через три д»я Германи;? о^явилд войну России, 
а затем Фраиции. Англия объявила войну Германии. Через 
несколько дней вся Европа была охвачена пожаром войны, 
в которую впоследствии вступили США, Япония и другие ка
питалистические государства.

Война застала Ленина в Поронине. Сразу же большевики, 
проживавшие в Поронине, собрались па квартире Владимира 
И.иьича, чтобы обсудить создавшееся положение. Ленин гово
рил о необходимости во что бы то ни стало найти новые 
формы и способы работы партии в условиях военного времени, 
нозможно скорее восстановить порванные войной регулярные 
связи с Россией.

Ленин высказал убеждение, что начаншаяся война с объек- 
тишюй пеизбежпостью обострит все противоречия, усилит 
гслассовую борьбу, вызовет и обострит общеполитический кри- 
япс и тем самым ускорит приближение новой революции в 
России.

25 июля (7 августа) по ложному доносу, обвинявшему 
.Псннна в шпионаже, в его квартире был произведен обыск. 
Жандармский вахмистр отобрал рукопись Ленина по аграр
ному вопросу, приняв стазгистнпеские таблицы за шифрован
ную запись. Он обязал Ленина явиться на следуюпщй день 
утром в уездный городок Новый Тарг, где находились воен
ные власти. Было ясно: грозит арест и военный суд. Ленип 
немедленно предупредил о случившемся товарищей и послал 
в краковскую полицию телеграмму с протестом против 
незаконного задержания. По прибытии в Новый Тарг он был 
арестован и заключен в тюрьму. На допросе Левин с до
стоинством отвечал, что является корреспондентом и сотруд
ником издающейся в Петербурге газеты «Правда» и в течение 
20 лет состоит членом Российской социал-демократической 
партии.

Появившееся в русских газетах сообщение об аресте 
Ленина австрийскими властями вызвало большую тревогу у 
его родных и в большевистских кругах. Эта тревога усилива
лась тем, что русские войска были недалеко от Кракова и, в 
случае их успешного наступления, Ленин легко мог попасть 
в руки царской полиции. И действительно, последняя уже при

няла свои меры. Денартамент полиции сообщил командующему 
юго-западным фронтом русской армии генералу Алексееву, 
что, по сведениям министерства внутренних дел, в краков
ской, тюрьме может содержаться под стражей В. И. Улья
ной, известный более под фамилией Ленин. В документе
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говорится далее, что Ленин является выдающимся представи
телем РСДРП, имеет «за собой долголетнее революционное 
прошлое.., состоит члепвм ЦК партии и создателем отдель
ного течения партии» и разыскивается полицией. Департамент 
полиции просил командующего «не отказать в распоряжении 
об аресте» Ленина и препроввждении его «в распоряжение 
Петроградского градоначальства».

Арест Ленина вызвал активный протест лучшей части 
польской общественности. В его зап;иту выступили польские 
социал-демократы Гаиецкий, Багоцкий, старый народоволец 
закоаанский врач Длуский, известные польские писатели 
Стефан Жеромский, Ян Каспрович, Владислав Оркан и др.

Haдeжi^a Константииовна обратилась за помощью к депу
татам австрийского парламента Виктору Адлеру и Герману 
Диаманду, зиавшим Ленина как члена Международного со
циалистического бюро. Нажим иа австрийские власти депута
тов, поручившихся за Владимира Ильича, подействовал. Об
винение Ленина в шпионаже было настолько вздорпым, что 
сама краковская полиция была вынуждена признать, что 
«протин Ульянова не имеется здесь ничего предосудительного 
в области пгIH^oнaжa». Так провалился грязный прием реак
ционеров, которые стремились заведомо ложно очернить, 
оклеветать великого борца за дело рабочего класса и народа.

6 (19) августа Ленина выпустили из тюрьмы, и оп немед
ленно, не дожидаясь поезда, на крестьянской повозке напра
вился в Пороиин, откуда через неделю вместе с Надеждой 
Константиновной и Елиэаветой Васильевной выехал в Краков. 
Получив здесь документы на выезд в нейтральную Швейца
рию, Ленин вместе с семьей покинул Краков.

В течение нескольких дней в товарном вагоне добирался 
он до Вены. В Вене Ленин посетил В. Адлера, который расска
зал о своем разговоре с министром. Министр спросил: «Уве
рены ли вы, что Ульянов — враг царского правительства?» — 
«О. д а !—ответил Адлер.— Более заклятый враг, чем ваше 
превосходительство».

23 августа (5 сентября) Ленин с семьей прибыл, наконец, 
в Швейцарию и поселился в Берне.

- м «к Война явилась суровой проверкой
1 1 к " р ^ п р п  л ”  течений в междуиародгюм рабо-
11,1̂  о воине движении. Вожди западноевро

пейских социалистических партий, еще задолго до войны 
погряашие в оппортунизме, открыто изменили рабочему 
классу, из;менили решениям, которые принимались па кон
грессах II Интернационала против войны. Они иерешли на 
позицию поддержки своих импориалвстнческих правитепьств,
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стали активно помогать буржуазии натравливать друг иа 
друга рабочих и крестьян вокчощих стран под фальшивыл* 
лозунгом «защиты отечества», буржуазного отечества, ради 
корыстных, грабительских интересов империалистов. II Интер
национал потерпел крах.

В этот грозный исторический момент, в обстановке глубо
кого кризиса социалистических партий, измены и предательства 
их лидеров только большевистская партия высоко держала 
знамя пролетарского интернационализма, знамя борьбы про
тив империализма и империалистической войны. Из малень
кой Швейцарии, вокруг которой бушевала война, на весь 
мир раздался мужественный призыв вождя большевистской 
партии Лепииа — объявить войну войне, поднять трудящихся 
на войну против зачинщиков и оргапмзаторов империалисти
ческой бойни.

Уже на другой день после прибытия в Берн, 24 августа 
(6  сентября) 1914 года, за городом, в лесу, состоялось собра
ние местной грутты большевиков, в котором принял участие 
депутат Государственной думы большевик Ф. Н. Самойлов. 
Ленин выступил на собрании с докладом об отношении боль
шевистской партии к войне. Собрание Приняло его тезисы 
«Задачи революциоппой социал-демократии в европейской 
войне». Ленин немедленно отсылтет «х с Самойловым в Рос- 
сиюг и рйспрострай«1ет в Шлшкаястских сеадйях за граиицей. 
Тезисы были одобрены думской фракцией и партийными орга
низациями в России, занявшими в вопросе о войне твердую 
интернационалистскую революционную позицию.

Тезисы о войне легли в основу написанного Лениным 
в начале октября 1914 года Манифеста ЦК партии большевиков 
«Война и российская социал-демократия». В этом историче
ском документе говорилось, что война с обеих воюющих 
сторон является несправедливой, империалистической, захват
нической, грабительской. «Захват земель и покорение чужих 
наций, разорение конкурир^тощей нации, грабеж ее богатств, 
отвлечение внимания трудящихся масс от внутренних поли
тических кризисов России, Гермаиии, Англии и других стран, 
разъединение и националистическое одурачение рабочих и 
истребление их авангарда в целях ослайпения револю
ционного движения пролетариата — таково единственное 
действительное содержание, значение и смысл современной 
войны»

Ленин выдвинул лозунг: превратить империалистическую 
войну в войну гражданскую. Он считал, что с точки зрения

> В. и. Ленин, Соч., т. 21, стр. 11.

24»



рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наи- 
.мспьшим злом было €ы восииое поражение царской монархии. 
Такое поражение облегчило бы победу народа над царизмом 
и успешную борьбу рабочего класса за освобождение от капи
талистического рабства и империалистических войн. Само 
собой разумеется, говорилось в Манифесте ЦК, что политику 
поражения «своего» империалистического правительства дол
жны проводить не только русские революционеры, но и рево- 
люциоппые партии всех воюющих государств.

Ленин заклеймил особенно позорную роль германской 
социал-демократии — самой сильной, ведущей партии П Ин- 
терпациопала. Ее переход на позицию поддержки империали
стической войны, се измена революционному марксизму и делу 
социализма ио существу предрешали крах И Интернационала. 
Эта партия на протяжении десятилетий имела репутацию хра
нительницы и истолковательницы великого идейного наследия 
основоположников научного коммунизма, задавала тон в меж
дународном социалистическом движении. Социалисты всех 
стран верили этой партии, во многих случаях подражали ей. 
Подавляющее большинство социалистов даже после голосова- 
иия германской социал-демократии за военные кредиты не 
поняло глубины ее паления, ее измены делу международной 
пролетарской солидарности.

Если даже допустить, продолжал далее Лепин, что недо
статок сил у германской социал-демократии был так велик, 
что мог заставить ее отказаться от каких бы то ни было рево
люционных действий,— го и в этом случае нельзя было при- 
®1едяяяться к шовинистическому лагер1р, нельзя было делать 
шагов, которые бесчестят священное знамя пролетарского 
интернационализма.

Изменнической позиции, занятой вождями германской 
социал-демократии, Ленин противопоставил подлинно интер
националистскую линию депутатов-большевиков п Государ
ственной думе, которые открыто голосовали против военных 
кредитов, в знак протеста покинули зал заседания Думы и 
заклеймили политику европейских правительств как империа
листскую. Большевистская партия, говорил Ленин, не побо
ялась тех жертв и потерь, которые она понесла в связи с вы
ступлениями против войны.

Вместо обанкротившегося П Интернационала Ленин при
зывал создать новый, П1 Интернационал, свободный от оппор
тунистов и социал-гновнниетов. без решительного разрыва 
с котерыми нельзя осуществить действительное интернацио
нальное воспитание рабочего класса и подготовить его к со
циалистической ̂ ррвояючии. В* связи с тем, что буржуазия,
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опираясь на законы военного времени, везде пустила в ход 
массовые репрессии в отношении нролетариата, Ленип поста
вил перед революционными марксистами задачу создать ко 
всех странах нелегальные партийные оргапизации и развер
нуть нелегальную агитацию и пропаганду.

В тяжелые дни разгула шовинизма, измены и предатель
ства вождей социал-демократии Ленин был уверен, что в;ели' 
кие принципы пролетарского интернационализма в конце 
концов возьмут верх. Рабочие массы, преодолевая все препят
ствия, создадут новый Интернационал.

Надо было срочно напечатать ленинский Манифест ЦК 
большевиков о войне, что в условиях даже «нейтральной» 
Швейцарии было делом весьма трудным. К усилившемуся 
надзору полицейских и военных властей добавились трудно
сти материального порядка: осенью 1914 года в партийной 
кассе было всего 160 франков (около 60 рублей)! «Денег нет, 
денег нет!! Главная беда в этом!» — писал Ленин.

Благодаря неутомимой энергии Ленина 19 октября 
(1 ноября). 1914 года после годичного перерыва вышел 
в свет № 33 «Социал-Демократа», в котором и был опу
бликован Манифест ЦК РСДРП о войне. Отправленный 
нелегально в Россию и разосланный по большевистским 
заграпичным секциям, этог помер газеты сьи'рал крупней
шую роль в деятельности “'партии во время войны. Через все 
преграды, чере» фронты войны горячее слово большевистской 
правды доходило ло передовых рабочих. Питерский рабочий, 
большевик Тарас Кондратьев, организовывавший нелегальную 
работу в первом городском районе столицы, в своих воспоми
наниях говорит о «грандиозном впечатлении», которое про
извел 33-й номер «Социал-Демократа» на большевистские 
организации Петербурга, Это известие, пишет Кондратьев, 
полученное в Петербурге ц начале ноября, «дало нам новую 
свежую струю, ободряло и окрыляло нас, зажигало наши 
сердца непреодолимым желанием двигаться дальше, не оста,- 
вавлнваясь ни перед чем. Оно нас укрепило в мысли, что вся 
наша работа, проделанная нами, была по существу правиль
ная, что мы шли, хотя впотьмах, оторванные от партийных 
центров, но по верному, хотя трудному и тернистому пути. 
Помню, этот номер мы зачитали до того, что нельзя было уже 
больше прочесть, невозможно различить буквы от засалсн- 
ности и ветхости этого номера»*.

Манифест был также отпечатан отдельной брошюрой. 
Большевистская партия и международное рабочее движение

* «Красная Летопись», 1922, Л'Ь 5, стр. 230,
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получили ясную и действенную программу борьбы про
тив империалистической войны, против ц ар 1Ша и бур
жуазии, за социалистическую революцию.

^ Находясь в Швейцарии, Ленин на-
Ленин сплачивает стойчиво собирал и сплачивал боль- 

большевистские силы щев1ктские нарткбные силы. Труд
ности ведения рсволюционяюй работы в обстановке войны 
были исключительно велики.

Ленин был отрезан от России военными фронтами. Письма, 
газеты, журналы шли из России в Швейцарию иногда больше 
месяца н доходили крайне нерегулярно. Царская полиция 
особенно яростно громила большевистские организации.

Исключительно тяжелыми были материальные условия 
жизни Ленина и его семьи во время войны. Никогда он так 
остро »е нуждался, как в это время, и пужда катастрофически 
росла из месяца в месяц. В одном из писем второй половины 
1916 года Лении вынужден был признаться: «О себе лично 
скажу, что заработок нужен. Иначе прямо поколевать, ей-ей! I 
Дороговизна дьявольская, а жить нечем». Лешн иросил со
действовать тому, чтобы издательства в России оплатили его 
рукописи. «Если не наладить этого, то я, ей-сй, не продержусь, 
это вполне серьезно, вполне, »полне»‘.

Большевистская фракция IV Государственной думы 
(А. Е. Бадаев, М. К- Муранов, Г. И. Петровский, Ф. Н. Самой
лов, Н. Р. Шагов), решительно выступившая нротив империа- 
листическ^?й войны, в Н9 1^ е  1^14 года была арестована, 
в феврале Ш1Б года предша суду и сослана в Сибирь.

8  статье «Что доказал суд над РСДР Фраадией?» Ленин 
с гордостью отметил, что »а суде раскрылась невиданная еще 
в международном социализме картина испольэоваяия парла
ментаризма революционной пролетарской партией, картвна 
широкой нелегальной деятельности большевистской партаи в 
массах пролетариата против войны. Царским прокурором иа 
суде были оглашены закаченные у арестованных легаиские 
тезисы о войне, нелегальшде воззвания большевистских грз^п 
и комитетов против империалистической войны и в защиту 
пролетарского интернационализма. Депутаты-большевики за 
два месяца после начала войны объехали почти вао Россию, 
устраивали многочислеиние рабочие собра#й1Я, на которых 
выносились резолюции против войны в духе лейяаского Ма
нифеста ЦК РСДРП,

Ленин с удовлетворением отмечая »ыстушеше на суде 
депутата Г. И. Петровского, который заявил, что он получил

1 В. И. Ленин. Соч., т. 35, етр. 187.
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р«гзш1юиии Центрального Комитета партии и резолюции ра- 
Лочих из 7 пунктов Россш об 0¥Н0шевии к войне, содержание 
Kiyropux полностькк совпадало с иоаицией ЦК большевистской
iiupTtfH.

Царское правительство угрожало подсудимым смертной 
кяиныо. Не все они выступали на суд« с должным мужеством. 
Ленин осудил, как недопустимое для революционного социал- 
демократа, новедепие на суде Каменева, привлеченного к суду 
»месте с депутатами-большевиками. Последний заявил, что 
0(1 не согласен с ЦК по вопросу об отношении к войне, и для 
подтверждения этого иросил суд вызвать для свидетельских 
показаний меньшевика-оборониа Иорданского. Это было не 
прост©' малодушие, а открытое отступничество от политики 
большевистской партии в важнейшем вопросе того времени.

В трудных условиях военного времени Ленин ни на минуту 
не ирерывал партийиой работы, продолжая вести ее с величай- 
шей энергией. Большую работу развертывает он по сплочению 
большевистских групп за границей. Он предпринимает объезд 
большевистских секций, расположенных в Швейцарии, высту
пает с рефератами, в которых громит меньшевиков, бундовцев, 
троцкистов, разъясняет смысл Манифеста ЦК РСДРП о войне.

Ленин вначале не поверил разнесшимся слухам, что Пле
ханов стал оборонщг». И когда ему стало ладестно, что при
бывший из Парижа в Швейцарию Плеханов уже выступал с 
рефератом в Женеве и собирается 28 сентября {И октября) 
1914 г. выступать в Л'озанне, Ленин решил поехать на этот 
реферат. Плеханов действительно развивал оборонческую 
точку зрения. Хотя присутствовавших иа собрании было много, 
выступать записался один Ленин. Оказавшись на трибуне ря
дом с Плехановым, он не подал ему руки. В своем выступ
лении Владимир Ильич называл Плеханова ие товарищем, 
а докладчиком, что, разумеется, сразу же бы.10  подмечено 
собравшимися.

В течение десяти минут, которые были предоставлены 
Ленину, он успел развить лишь основные мысли Манифеста 
ЦК большевиков о войне и важнейшие доводы против оборон
чества. Чтобы дать Ленину возможность развернуть в полной 
мере всю свою аргументацию, было решено устроить его ре
ферат на тему «Пролетариат и война> в ближайшие же дни 
и в том же помещении. 1 (14) октября зал в Народном доме 
Лозанны был битком набит задолго до открытия собрания. 
Ленин был в боевом, приподнятом настроении, каждое его 
слово пронизывало слушателей, как электрическим током. 
Он раскр1̂ 1Л социальнуго природу войны, как войны империа
листической, грабительской со стороны обеих коалиций.

2Ö3



с  большим удовлетворением он сообщил, что в России уже 
аыш'ел листок Петербургского комитета против войны, что та
кой же листок выпустили кавказская организация в лекото- 
))ые другие. Болыиевики в России делают то, что должны 
делать настоящие социалисты во всех странах: критиковать 
«свое» правительство, разоблачать «свою» буржуазию, ругать 
«своих» министров, срывать маску с оппортунистов прежде 
всего «своей» страпы. Весь зал слушал его с напряженным 
вниманием. Реферат Владимира Ильича имел громадный 
успех.

На другой день Ленин приехал в Женеву, где уже был 
объявлен его реферат на тему «Европейская война и социа
лизм» и где он выступил с таким же большим успехом. Ленин 
повторил этот реферат в Кларане и Цюрихе, выступил в Берне 
с критикой доклада Мартова о войне.

Главное внимание Ленипа было обращено на развертыва
ние иартийпой работы в России. Ему удалось наладит1> пе- 
реннску с находившимися в Петрограде членами ЦК, восстано
вить там Бюро 1.1К, установить связи с партийными организа
циями в России. 13 ближайшей к России нейтральной стране — 
ПЛвеции обосновался уполномоченный русского Бюро ЦК и 
ПК А. Шляпников, через которого Леиин поддерживал регу- 
.пярные связи с Петроградом и Россией. Бодростью и глубо
кой верой в революционные силы и способности рабочего 
кл асса вести самоотверженную борьбу против войны веет от 
каждого письма Ленина, иосланного в Россию, от каждой его 
статьи, опубликованной в «Социал-Демократе».

В ноябре 1914 года Ленин писал, что «работа нашей партии 
теперь стала во 100 раз труднее. И все же мы се поведем! 
«Правда» воспитала тысячи сознательных рабочих, из которых 
вопреки всем трудностям подберется снова коллектив руково
дителей “ • русский ЦК партии» «Около 40 ООО рабочих 
1Юкупали «Правду»,— писал Ленин несколько позднее; — 
много больше читало ее. Пусть даже впятеро и вдесятеро 
разобьет их война, тюрьма, Сибирь, каторга. Уничтожить 
этого слоя нельзя. Он жив. Он проникнут революционностью 
и антишовинизмом. Он один стоит среди народных масс н в 
самой глубине их, как проповедник интернационализма тру- 
ляпшхся, эксплуатируемых, угнетенных. Он один устоял в 
общем развале. Оп одип ведет полупролетарские слои ог 
социал-шовинизма кадетов, трудовиков, Плеханова, «Нашей 
Зари» к социализму»

> В. И. Ленин. Соч., т. 35. стр. 133.
* В. И. Ленин. Соч., т. 21, стр. 154.
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Деятельность большевиков за границей и особенно в Рос
сии вызывала бешенство империалистов и их «идейных» 
прислужников. Не только русская, но и англо-французская 
буржуазия и «социалистическая» нечать развернули кле
ветническую кампанию против большевиков, обвиняя их в 
«антнпатриотизме», в отсутствии любви к своей родине. 
В ответ на эти нападки Ленин в декабре 1914 года выступил 
со статьей «О национальной гордости великороссов», в которой 
разъяснил, как надо понимать патриотизм и как сочетать его 
с интернационализмом.

Чуждо ли пам, великорусским сознательным пролетариям, 
чувство иациопалыюй гордости? — ставит вопрос Ленин. 
И отвечает: «Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою ро
дину, мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся 
массы (т. е. ®/ю ее населения) поднять до созпателыюй жизни 
демократов и социалистов»’. Горячая любовь рабочих России 
к своей родине неразрывно связана со священной ненавистью к 
ее врагам и поработителям, ненавистью к насилиям, издева
тельствам и гнету, которым подвергали и подвергают нашу 
родину царские палачи, дворяпс и капиталисты. «Мы гордимся 
тем, что эти насилия вызывали отпор из па|ией среды, из среды 
великорусов, что эго . среда выдвинула Радищева, декабри
стов, револгоционеров-разяочинцев 70-х годов, что великорус
ский рабочий класс создал в 1905 году могучую революцион
ную партию масс, что великорусский мужик начал в то же 
время становиться демократом, начал свергать попа и поме
щика... Мы полны чувства национальной гордости, ибо велико
русская нация тоже создала революционный класс, тоже до
казала. что она способна дать человечеству великие образцы 
борьбы за свободу и за социализм...»®

Истинная защита отечества, учил Ленин, заключается со
всем не в том, чтобы, как это делали меньшевики и эсеры, под
держивать царя и буржуазию, ввязавшихся в мировую бойню 
за захват и ограбление других народов, а в том, чтобы всеми 
революционными средствами бороться против монархии, по
мещиков и капиталистов своей страны, этих худших врагов 
отечества, бороться против грабительской войны. Ленин ука
зывал. что борьба партии большевиков за справедливый, со- 
циалис1ический строй отвечает коренным потребностям про
грессивного развития России, что подлинные, правильно поня
тые нациоиальиые интересы, борьба за счастье своего народа 
совпадают с социалистическими интересами рабочего класса

' в. И. Лент. Соч., т. 21, стр. 85.
* Там же.
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России и всего мира. Во имя освобождения Родины от само
державия и капиталистического гнета, во имя светлого буду
щего всех народов Ленин вел непримиримую борьбу против 
империализма и империалистической войны.

14—19 февраля (27 февраля — 4 марта) 1915 года Ленин 
провел в Берне конференцию заграничных большевистских 
секций, на которой выступил с докладом по вопросу повестки 
дня — «Война и задачи партии». Приняв по всем основным 
вопросам написанные Лениным резолюции, конференция опре
делила конкретные меры для превращения империалистиче
ской войны в войну гражданскую: голосование против военных 
кредитов и выход представителей социалистических партий 
из буржуазных министерств; отказ от соглашений с бур
жуазией, полный разрыв с политикой «национального мира»; 
создание нелегальной организации повсюду, где правитель
ства и буржуазия, вводя военное положение, отменяют кон
ституционные свободы, затрудняют работу, в легальных орга
низациях; поддержка братания солдат воюющих стран; под
держка всякого рода революционных массовых выступлений 
пролетариата. Берпская конференция выработала платформу 
для сплочения всех действительно революционных интерна
ционалистов в международном рабочем движении.

Претворяя в жизнь решеиия Бернской конференции, 
большевистские организации в России развернули большую 
нелегальную революциониую работу в рабочих центрах, 
во флоте и армии. Лении направлял эту деятельность. Как 
только ему стало известно, что в партийных организациях 
развернулись споры по злободневным проблемам партийной 
тактики, он иемедле1шо паписал «Несколько тезисов», в 
которых дал краткие ответы на все коренные вопросы 
революционного движения и определил конкретные задачи 
пролетарской партии в России в условиях империалистиче
ской войпы. Ленин разъяснил, что основными бапьшевист- 
скими лозунгами по-прежнему остаются лозунги: демократиче
ская республика, конфискация помещичьей земли и 8 -часовой 
рабочий день, к которым следует добавить призыв к меж
дународной солидарности рабочих в борьбе за социализм, 
за революционное свержение воюющих правительств, против 
войпы.

Основной задачей ближайшего этапа революции в России 
является борьба за установление революционно-демократиче
ской диктатуры пролетариата и крестьянства. На вопрос, что 
бы сделала партия пролетариата, если бы революция поста
вила ее у власти в теперешней войне, Ленин ответил: «мы 
предложили бы мир всея воюющим на условии освобождения
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колоний и всех зависимых, угнетенных и неполноправных 
пародов»

Получив одобрение в России, «Несколько тезисов» Ленина 
были опубликованы в «Социал-Демократе» и сыграли огром
ную роль в развертывании практической деятельпости бол1.- 
шевистских организаций в России, в их идейно-политической 
подготовке ко второй русской революции.

После первых военных успехов царская армия стала 
терпеть поражения па основных фронтах. Весной 1915 года 
началось отстугьлепие русских войск из Галиции. Вскоре 
немецкие войска заняли Польшу, часть Прибалтики, Бело
руссии. Миллионы беженцев двинулись в глубь России. 
В сйязи с неисчислимыми бедствиями, которые несла 
война в каждую семью трудяшихся, ростом дороговизны 
жизни в народных массах зрело иедонольство политикой 
царизма и наживающейся ка войне буржуазии. Начался 
рост стачечного движения. В 1915 году произошло свыше 
1000  стачек, в которых участвовало более 500 тысяч ра
бочих.

Большевики возглавили борьбу рабочего класса против 
растущей дороговизны, устраивали митинги рабочих и вообще 
городского населения, вовлекая в движение широкие массы, 
указывали ла прямую связь дороговизны с политикой царизма 
и буржуазии, с войной, Э1^помические забастовки уже в авгу
сте— сентя%е 1915 года все более принимают политический 
характер.

Осенью 1915 года внимание Ленина было приковано 
к выборам в так называемые «рабочие группы» при Цен
тральном и Петербургском военно-промышленных комитетах. 
Последние были созданы империалистической буржуазией 
в целях оказания помощи царизму в ведении войны'. Пы
таясь подчинить рабочий класс своему влиянию и втянуть 
его в «оборону страны», вожди буржуазии, вкупе с меньше- 
виками-оборонцами, с одобрения Государственной думы и 
царя решили ввести в Центральный и Петроградский воеино- 
нромышленные комитеты представителей рабочих. По замыслу 
буржуазии, участие рабочих в этих оборонческих учреждениях 
oтв^^cкaлo бы их от классовой борьбы. Ленип, большевики, 
будучи нришщпиальными противниками империалистической 
войны, были и нротяв участия рабочих в военно-промышлен
ных комитетах. В результате разъяснительной работы, прове
денной большевистскими 0|»ганизациями, лишь пезиачителг.- 
ная часть рабочих, находившаяся под влиянием меньшевиков

* В. И, Ленин. Соч., т. 21, стр. 368.
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н эсеров, приняла участие в выборах рабочих групп военно- 
лромышленяых комитетов.

Лепин с полным основанием писал в 1915 году в работе 
«Социализм и война», что пролетариат оказался единственным 
классом в России, «которому не удалось привить заразы шо
винизма». Рабочий класс России не пошел па заключение 
«классового мира» с буржуазией, не пошел за социал-патрис- 
тами, поддержал политику большевистской партии, остался 
верен знамени пролетарского интернационализма.

Активную деятельность развернули большевики во флоте и 
армии, особенно в армиях Северного фронта, в районе Прибал
тики. Вести эту работу было очень трудно, так как тоща 
вовсю действовали военно-полевые суды. Царское правитель
ство в ответ па стачки отправляло многие десятки тысяч ра
бочих в армию. Так, с Николаевского судостроительного заводя 
за участие в экономической забастовке в начале 1916 года 
было отправлено н нойска 3600 рабочих, а вместо пнх был 
объявлен новый набор рабочих. Сдача революционных ра
бочих в солдаты приняла массовый характер по всей стране. 
Это привело к и1ирокому проникновению peвoлюциoннь^x, 
большевистских идей в армию. Сами правящие классы объек
тивно содействонали нрсвращенню армии из орудия царской 
государственной власти в орудие народа, направленное против 
царизма.

Осенью 1915 года Петербургский комитет большевиков 
установил прочную связь с «Главным коллективом кронштадт
ской военной организации», объединившим партийные больше
вистские группы кораблей Балтийского флота. Большевистские 
комитеты Петербурга, Москвы, Риги, Киева, Харькова и дру
гих крупных центров в своих нелегальных листовках, обра
щенных к войскам, призывали солдат и матросов от имени 
рабочего класса страны к совместной борьбе против царизма, 
к братанию с солдатами противника па фронте.

Помещичье-буржуазная иечать, военные власти стремились 
вбить клин между армией и рабочим классом, пытаясь свалять 
вину за поражения царских войск на фронтах на стачки ра
бочих. Большевики разоблачали эти провокации. Когда 
командующий Петроградским военным округом генерал 
Фролов опубликовал воззвание, в котором заявил, что заба
стовки рабочих организуются па германские деньги, он полу
чил немедленный ответ в листовке Петербургского комитета 
большевиков. «Клевета на рабочий класс, что они бастуют на 
германское золото,— говорилось в листовке,— пущена Фро
ловым только для того, чтобы вас (солдат) одурачить, 
сам он, конечно, хорошо знает, что, когда рабочие бастуют,
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то они жертвуют собой для дела свободы, что оии полу
чают ие золото, а тюрьму и локауты, что их семьи в это время 
голодают»

Ленин придавал работе большевистских организаций в 
армии громадное значение. Армия, говорил он, вобрала в себя 
цвет народных сил, в ней сосредоточены миллионные массы 
крестьян, особенно крестьянской бедноты, а также значитель
ная часть рабочих. Своей неутомимой деятельностью в царской 
армии большевики ковали боевой союз рабочего класса и кре
стьянства, готовили массы ко второй революции.

Большевики оказались во всеоружии для борьбы против 
войны, за свержение империалистического правительства в 
своей стране потому, что они создали боеспособную органи
зацию, которая смогла возглавить массы в борьбе против 
империалистической войны и империализма. Ленин с особым 
удовлетворением отмечал громадную работу нелегального 
Петербургского комитета большевиков во время войны. 
«Для России и для всего Иптернациопала это — попстинс 
образец социал-демократической работы во время реакцион
ной войны, при самых трудных условиях»®.

„ - Руководимая Лениным большсвист-
Ленин сооирает партия была единственной

Яйтермационалистские последовательно-интернационалист-
ской и до конца революционной 

силой в российском и международном рабочем движении. 
Кроме большевиков некому было взять иа себя инициативу 
создания нового, П1 Интернационала. И Лении со всей энер
гией и настойчивостью с первых же дней войны стал.заклады
вать фундамент нового Интернационала.

Призывы Леиина, большевиков к борьбе против империа
листической войны, к разрыву с социал-иредателями вначале 
не получили широкой поддержки в международном рабочем 
движении. Но Ленин смело шел против течеиия, вскрывая 
истиппые цели войны, разоблачая кровавые преступления им
периалистических правительств и прямое пособничество им 
«социалистических» лакеев буржуазии, особенно каутскианцев. 
«Оппортунисты — зло явное,— иисал оп в октябре 1914 года.— 
«Центр» немецкий с Каутским во главе — зло прикрытое, ди
пломатически подкрашенное, засоряющее глаза, ум и совесть 
рабочих, опасное всего более. Наша задача теперь — безуслов
ная и открытая борьба с оппортунизмом международным и 
с его прикрывателями (Каутский). Это мы и будем делать

 ̂ «Красная Ле-гонись», 1926, 5(20), стр. 123.
* D. И. Леиин: Соч.. т. 21, стр. 366.
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в Центральном Органе... Это — международная задача. Лежит 
она на иас, болыие некому. Отступать от нее нельзя» *.

Вместе с тем Лепин подверг критике центристскую, ка
утскианскую позицию Троцкого по вопросу об отношении к 
империалистической войпе, взгляды которого смыкались с 
позицией открытых социал-шовинистов.

Ленип организует перевод Манифеста ЦК РСДРП о 
войне, резолюций Бернской конференции заграничных секций 
большевиков и других партийных документов на ипострап- 
ные языки, чтобы ознакомить с ними европейских рабочих. 
В ноябре Манифест ЦК о войне в сокращенном виде был 
опубликован в швейцарской газете «La Sentinelle» («Ча
совой») . Тогда же Ленин направил этот важнейший документ 
во французские, немецкие и английские социал-демократиче
ские газеты.

Неутомимо, настойчиво собирает Ленин интернационали- 
стячеекие элементы в международном рабочем движении. Не 
было ни одной действительно левой группы и организации, 
ни одного левого социалистического деятеля, с которыми он 
не установил бы связи, на которых он не пытался бы воздей
ствовать идейно, побуждая их занять более последователь
ную и решительную позицию против войны, против оппорту- 
пизма. .

Ленин всячески приветствовал позицию итальянской со
циалистической партии, которая не вступила в первый период 
войны на путь шовинизма, осудила предательское поведение 
Г^маыской социал-демократии. Эта позиция находила под
держку громадного большинства рабочего класса Италии. 
При непосредственной помощи Ленина, принимавшего актив
ное участие в социалистическом движении Швейцарии, там 
складывалось левосоциалистическое ядро.

В сентябре 1914 г. в Лугано (Швейцария) состоялась 
итало-швейцарская социалистическая конферепция, на кото
рой, по просьбе Ленина, обсуждались его тезисы о войне. 
Ряд положений ленинских тезисов вошел в резолюцию конфе
ренции. Ее решения, хотя и пе были последовательно интер
националистскими и революционно выдержанными, все же 
представляли первый шаг в деле восстановления международ
ных пролетарских связей.

Против империалистической войны выступили революцион
ные болгарские социалисты («тесняки»), руководимые Дмит
рием Благ9 евым, и сербские социал-демократы. Когда Ленин 
узнал, что в Сербской скупщине социал-демократические де

' В. И. Ленип. Соч., т, 35, стр. 120—121,
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путаты голосовали против военных кредитов, оп публично 
заявил, что сербская социал-демократия исполнила свой про
летарский иптериациопальпый долг. Вскоре Ленин установил 
нспосредствепную связь с болгарскими и сербскими револю
ционными социал-демократами, помогая им занять последова
тельно интернационалистскую линию.

Развернулась активная переписка Леиипа с левыми гол
ландскими социалистами Г. Гортером, А. Папнекуком и др., 
создавшими группу вокруг журнала «Трибуна». Через Коллон- 
тай и Шляпникова Ленин связался с революционшй моло
дежью Норвегии и Швеции. В период войны молодые швед
ские социалисты были довольно сильным течением. Они имели 
три ежедневные газеты и 13 депутатских мест в шведском 
парламенте.

Ленин радовался, что руководитель левого крыла амсри- 
капской социалистической партии Евгений Дсбс развил энер
гичную деятельность против империалистической бойни. Аме
риканское правительство приговорило этого замечательного 
борца против войны к 10  годам тюремного заключения.

Особенно внимательно Владимир Ильич следил за возник
новением и развитием левой оппозиции в германской социал- 
демократии. Он ликовал, когда ему стало известпо, что против 
войны решительно выступили революционные социалисты Гер
мании— группа «йнтерйап,иопал», принявшая позднее назва
ние «Союз Спартака» во главе с К. Либкнехтом, Р. Люксем
бург, К. Цеткин, Ф. Мерингом, В. Пиком. Ленин ставил в при
мер всем интернационалистам повеление Карла Либкнехта, 
голосовавшего в рейхстаге против военных кредитов.

Ленин очень хорошо понимал, что силы левых иа Западе 
еще чрезвычайно малы, голоса их против шовинизма, за ип- 
тсрнациопалнзм звучат еще слабо, разрозненно, не всегда уве- 
регаю. Но он пе унывал, «Не беда, что нас единицы, с нами 
будут миллионы», говорил он товарищам, Ои твердо верил 
в неизбежную победу пролетарского интернационализма в 
М€ждупа родном рабочем движении.

В феврале 1915 года в Лондоне была созвана конференция 
социалистов стран Антанты (Англия, Франция, Бельгия, Рос
сия). Большевики решили использовать трибуну этой конфе
ренции для того, чтобы разоблачить социал-шовинизм лиде
ров международной социал-демократии и изложить свою ирин- 
цюшальпую позицию, Ленин подготовил проект декларации 
ЦК большевиков, которую поручено было огласить на конфе
ренции М. М. Литвинову. В ней выставлялось требование, 
чтобы социалисты Э. Вандервельле, Ж. Гед и М. Самба 
немедленно вытплн из буржуаз1шх правительств Бельгии
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и фракции, чтобы социалисты Антанты отказались от лозунга 
«гражданского мира», от голосования за военные кредиты, 
от поддержки русского царизма. Председатель конференции 
ие дал Литвинову возможности прочесть декларацию до 
конца. Литвинов передал ее в президиум и в знак протеста 
покинул заседание, заявив, что большевики считают для себя 
невозможным участие в социал-шовипистской конференции.

Весной 1д15 года в Берне состоялись Международная жен
ская и Международная юношеская социалистические конфе
ренции, на которых большевики внесли свои проекты резо
люций. Одна из них, внесенная па женской конференции, 
была написана Лепипым, другая, оглашенная на юношеской 
конференции, была 1ЮДГ0Т0влепа по его указаниям. Хотя эти 
резолюции не были приняты конференциями, они все же 
сыграли определенную роль в борьбе большевиков за овла
дение умонастроениями тех женщин и молодежи, которые 
стремились найти правильный, пролетарский выход из импе
риалистической войны.

В своем воззвании женская конференция призвала трудя
щихся женщин подняться над окровавленными границами, 
подать друг другу руку через горы трупов, моря крови и 
слез. Мозолистые руки рабочих и крестьян, привыкшие тру
диться, говорилось н иоазванни. необходимо соединит!, в 
неразрывную цепь международной солидарности. Воззвание 
широко распространялось в разных странах.

Избранное на юношеской конференции Международное 
социалистическое бюро молодежи стало издавать журнал 
«Jugend-Internationale» («Интернационал Молодежи»). Ленин 
оказывал этому объединению и его печатному органу всяче
скую помощь. Он принял активное участие в журнале, поме
стив в нем ряд статей.

Обсуждения, происходившие в печати, на собраниях, во 
»ремя рефератов Ленина, в переписке и беседах с левыми 
социалистами разных стран, а также на женской и юноше
ской социалистических конференциях, показали Ленину, что 
левые па Западе еще в значительной мере находятся в идей
ном плену у центристов но коренным вопросам войны, мира, 
революции и социализма. Он понимал, что без решительной 
борьбы с каутскианской фальсификацией марксизма, без 
большой разъяснительной работы среди левых не могло быть 
и речи об их сплочении на базе теории и тактики революцион
ного марксизма,

Каутский и другие теоретики II Интернационала ссылались 
на новейшие процессы в развитии капитализма, которые 
будто де;(ают коренные положения «Капитала» Маркса
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«устаревшими». Необходимо было ие только отстоять рево- 
.11ЮЦИ0НИЫЙ марксизм от новых покушений ревизиоиистоо, 
по н развить его дальше иа основе теоретического аиа- 
.аиза новой практики общественнога развития и нового опыта 
к;гассовой борьбы пролетариата. «Величайшее в мире осво
бодительное движение угнетенного класса, самого револю
ционного в истории класса,— писал Ленин,— невозможно 
без революционной теории. Ее нельзя выдумать, она вырастет 
нз совокупности революционного опыта и революционной 
мысли всех стран света. И такая теория выросла со 2-ой по- 
■ювины XIX века. Она называется марксизмом. Нельзя быть 
социалистом, нельзя быть революционным социал-демокра
том, не участвуя по мере сил в разработке и применении 
атой теории, а в наши дии в беспощадной борьбе против 
уродования ее Плехановым. Каутским н К®»

_ . В годы первой мироиой войны Ленин
«Философские тетради» разрабатывает и развивает дальше

все стороны революционного марксизма; учение о социали
стической революции, экономическую теорию, философию в 
их неразрывном единстве. В этот чрезвычайно сложный пе
риод развития общества, в период крутых поворотов, край
него обострения противоречий капитализма и назревания 
социалистической революнин громадное внимаиие Леиин уде
лил разработке матерйалкстической диалектики, которую ои 
считал живой душой, «коренным теоретическим основанием» 
марксизма, алгеброй пролетарской революции. Только опи
раясь па нее, можно было дать глубокий марксистский анализ 
основных черт и противоречии империализма, раскрыть за
хватнический характер первой мировой войны, обосновать 
стратегию и тактику борьбы пролетариата, разоблачить 
оппортунизм и социал-шовинизм лидеров П Интернацио
нала. Задача состояла не только в том, чтобы отстоять 
чистоту марксистской диалектики, разоблачить попытки реви
зионистов замеиить ее вульгарным эволюцио1!измом, софи
стикой и эклектикой, но и в том, чтобы в связи с новыми 
историческими условиями и новым опытом освободительного 
движения продолжить разработку материалистической диа
лектики как науки, как важнейшего орудия познания и рево
люционного изменения мира.

В 1914—1915 гг. Ленин вновь изучает произведения 
Гегеля, Аристотеля, Фейербаха и других философов. Много
численные выписки с комментариями и замечаниями Ленина, 
его самостоятельные фрагменты и другие материалы этих

' В. И. Ленин. Соч., т. 21, стр. 321.
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исслецоваммА  ̂изд^алш впоследствии пой назвшием «Философ
ские тетрад*».

Подготовмтедьиые материалы, еоетавляюздие главное со
держание «Филоеофск№х тетраде»», свидетедьстеуют о том, 
что Ленин намеревался нанисать специальный труд но мате- 
риалиетической диалектике, но эте намерение ему, к сожале
нию, осуществить не удалось. Однако, несмотря на незавер
шенность, «Философские тетради» являются органическим 
продолжением главн«го философского труда Ленина «Мате
риализм и эмпириокритицизм», представляют собой новый 
шаг в творческом развитии философии марксизма. Е  них 
Ленин раз-рвботал широкий круг философских проблем, уде
лив особенное виимаиие вопросам марксистской диалектики.

Впервые в истории »ауки Ленин с непревзойденной нолно- 
той показал многообразие черт, сторон, элементов и категорий 
диалектики^ как самогр глубокого учения о развитии. По 
мысли Ленина« диалек^^ика чужда схештиэму к догматизму; 
выf»жa« иаиболее общие законы всякого развития, оиа тре
бует конкретиого* амализа конкретной действительности с ее 
неисчерпаемым богатством форм проявления.

В «Философских тетрадях» впервые в истории марксизма 
сформулировано и обосновано важнейшее положение о том, 
что сутыо, ядром диалектики является учение о единстве про
тивоположностей. «Вкратце диалектику можно определить, 
как учение о единстве противоположностей. Этим будет схва
чено ядро диалектики...»'. Ленин обогатил и конкретизировал 
марксистскую диалектику путем аиализа и обобщения новых 
тииов и видов противоречий эпохи империализма, новых ви
де» превращении противоположностей друг в друга, перехо
дов, переливов одних явлений в другие.

Борьба противоположностей, возникновение и разрешение 
противоречии, указывал Лении, есть источник непрерывного 
развития материального мира, условие его прогресса. Он ре
шительно выступал против стремления оппортунистических 
лидеров II Интернационала «очистить» жизнь от противоре
чий и борьбы. Исходя из того, что главным в диалектике 
является учение о непрестанном развитии путем борьбы про
тиворечивых сил и тенденций, борьбы старого и нового, Ленин 
подчеркнул, как основной вывод диалектики,— положение 
о неодолимости нового, растущего, нрогрессивиого над ста- 
ры.м, отжившим, реакционным. Он предупреждал маркси
стов, что отрицание старого новым надо понимать, исходя из 
существа материалистической диалектики, которая выступает

1 В. и. Ленин, Соч., т. 38. стр. 215,
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против голого отрицан»и1, ведущего к перерыву в развитии, 
к нарушению связи ш ж щ  старым и новым. Марксистская 
диале1сгика поиямает «отрицание как момент связи, как мо
мент развития, с удержаяием положмтельного». Без этого 
невозможен прогресс в лркроде и в «б̂ |]4естве.

Поразительная глубина, боевой материалистически.й дух, 
живая связь с жизнью, с политикой пролетарской партии 
характеризуют ле1Ш1]Ский[ анализ всех за1«0110в и категорий 
материалистической диалектики, как философской науки. 
Мастерское применение марксистского дналектичесшго ме
тода к анализу новой исторической эпохи явилось ш:«овой 
новых ленинских открытий, вооруживших прш1етариат яс
ной, гибкой, мудрой, дальновидной теорией и тактикой по 
вонросам войны, мира и революции.

_ В 1915 голу Левин написал ряд важ-
Сущность и социальные работ: «Крах II Интерпациона- 

корни оппортунизма «Оппортунизм и крах II Интер
национала», «Социализм и война», «О поражении своего 
правительства в ш*пер»алистск«й войне», «О лозунге Соеди
ненных Штатов Евршы». В 1916 году ©и создал классический 
труд «Империализм, как высшая стадия капитализма», напи
сал замечательные статьи «Империализм я расиол социа- 
лиша», «Военная прзграипиа пролетарской револю]^», 
«О лозунге «развружев1Л»», важнейшие разботы по нацио
нальному во11росу. В этих произведениях он рассмотрел боль
шой круг вопросов, дал всестороннее и глубокое обоснование 
большевистской линии, резко противопоставив ее оппортуни
стической позиции II Интернационала.

Вскрывая причины по.зорного поведения большинства вож
дей европейской социал-демократии, Л е т  и показал, что крах 
II Интернационала есть крах онпортунизма, который возник 
и развивался в эпоху так называемого «мирного» развития 
капитализма и получил в последние годы перед войной факти
ческое господство в Интернационале. Отрицание классовой 
б о р ь ^  и диктатуры пролетариата, социалисгической револю
ции, подмена ее буржуазным реформизмом и пропагандой со- 
трудиичества классов в капиталистическом обществе, проповедь 
буржуазного «ацноиализма, преклонение перед буржуазным 
парламентаризмом и -буржуазвой легальностью, -отказ от под' 
держки революцйопшх действий пролетариата против «своей» 
буржуазии — такова суютость социал-шовинизма и опнорту- 
низма.

Экономическую основу оппортушзма и свциал-шовиинзма 
Ленин видел в том, что империалистическая буржуазия подку
пает «рабочих вождей», подкармливает рабочую аристократию,
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создает известное привилегированное положение для части 
рабочих с целью отвлечь их от револиэгционной борьбы 
против империализма. «Созрел целый обществеппый слой сшр- 
ламентариев, журналистов, чиновников рабочего движения, 
привилегированных служа1цнх и некоторых прослоек пролета^ 
риата, который сросся со своей национальной буржуазией и 
которого вноляе сумела оценить и «приспособить» эта бур
жуазия» Этот слой обуржуазившихся рабочих, или «рабочей 
аристократии», составляет главную опору II Интернационала.

Ленин вскрыл и источник подкупа буржуазией некоторой 
части рабочих. Это — монопольно высокие прибыли, получае
мые империалистами за счет эксплуатации и грабежа колоний, 
чужих хгаций. В статье «Империализм и раскол социализма» 
он писал; «Горстка богатых стран— их всего четыре, если 
говорить о самостоятельном и действительно гигантски-круп- 
ном, «современном» богатстве: Англия, Франция, Соединен
ные Штаты и Германия — эта горстка развила монополии в 
необъятпых (размерах, получает сверхприбыль в количестве 
сотен миллионов, если не миллиардов, «едет на спине» сотен 
и сотен миллионов населения других стран...»®. Создание за 
счет этих сверхприбылей «буржуазных рабочих партий» 
Ленин считал неизбежным и типичным яилением для всех им
периалистических стран. В сною очередь, эти партии «ра
ботают имеете с империалистской буржуазией как раз в на- 
иравлепии создания империалистской Европы на плечах 
Азии и Африки...»

Читая эти ленинские строки, написанные почти полвека 
тому назад, миллионы людей во всем мире задают вопрос: 
а разве реакционные правые вожди социалистических парти!) 
некоторых империалистических держав в наше время не 
делают то же самое? Разве они не стараются помочь империа
листической буржуазии задержать бурно развернувшийся 
процесс крушения колониальной системы империализма, по
давлять национально-освободительное движение? Но тщетны 
их усилия, ибо колесо истории нельзя повернуть назад, истори
ческий процесс необратим.

Леиин неопровержимо доказал, что большую силу оппор- 
гунистам и шовинистам в годы империалистической войны 
дал именно их союз с буржуазией, с правительствами и гене
ральными штабами. Раньше, до войны, этот союз был тайным. 
Теперь, по время войны, он стал открытым.

' в. И. Ленин. Соч.. т. 21, стр. 223.
* в. И. Ленин. Соч., т. 23, стр. 103—104.
* Там же, стр, 99,
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с  огромной силой подчеркивал Ленин необходимость не 
только идеино, но и оргапизациоино порвать с оппортунистами. 
«Век борьба нашей партии (и рабочего движения в Европе 
|«»обще),— писал Ленин — должна быть направлена против 
оппортунизма. Это — не течение, не направление; это (оппор
тунизм) теперь стало организованным орудием буржуазии 
внутри рабочего двнжения>*. Он призывал левых Германии 
и других стран через головы оппортунистических вождей со
здать новый тип организации и борьбы — подлинно револю
ционные партии рабочего класса.

Каутский оправдывал измену социализму соображением 
о неприятных «практических последствиях» революционной 
тактики: правительство-де прихлопнет легальные рабочие
организации, захватит их кассы, арестует их вождей. Нас 
арестовали бы, если бы мы не голосовали 4-го августа за 
военные кредиты, — заявил ка рабочем собрании в Берлине 
один из социал-демократических депутатов. А рабочие кри
чали ему в ответ: «Ну, что же тут было бы дурного? ». Одоб
рив поведение берлинских рабочих, Ленин указывал, что если 
нет другого сигнала для подъема революционного настроения 
рабочих масс и призыва к революциошгым действиям, то 
арест депутата- за смелую речь сыграл бы в этом полезную 
роль.

Выстунлсыия Леиина были встречены оппортунистами с 
бешеной злобой и ненавистью. Но это не заставило его 
отступить, в  декабре 1916 года оп писал:

«Вот она, судьба моя. Одна боевая кампания за другой — 
против политических глупостей, пошлостей, оппортунизма 
и т. д.

Это с 1893 года. И ненависть пошляке» из-за этого. Ну, а я 
все же не променял бы сей судьбы на «мир» с пошляками» *. 

_ . Обманывая рабочих, оппортуписти-
лении о воинах ческие вожди социал-демократии

эпохи империализма перепевали на «марксистский» лад 
заявления своих правительств и утверждения буржуазной пе
чати, будто война ведется из-за защиты свободы и сущест
вования наций. Социал-шовинисты каждвй из воюющих стран 
пытались доказать, что именно их страна и ее'союзники ведут 
справедливую войну. Центристы во главе с Каутским призна
вали одинаковое право социалистов во всех воюющих держа
вах «защищать отечество». Это была, говорил Лении, самая от
вратительная защита империализма, стремление оправдывать

‘ Д. и. Ленин. Соч., т, 35, стр. 152.
* Там же. стр. 209.
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«право» рабочих воюющих стран убивать друг друга «во имя 
защиты отечеств»», во имя обогапгения на войне империалистов.

И открытые социал-шовинисты и каутскианцы яростно 
травили революционных интернационалистов в своих странах, 
стараясь внести в их ряды сумятицу, колебания, неуверен
ность, пытаясь изолировать их от большевиков. Левые ней
тральных и ряда других стран признавали империалистиче
ский характер войны, заявляли о своей верности классовой 
борьбе пролетариата, но не понимали необходимости нревра- 
шеаия империалистической войны в войну гражданскую.

Социалисты, писал Лепин, всегда осуждали войны между 
народами, как варварское и зверское дело. Социализму, как 
общественному строю, по природе своей чуждо стремление к 
войнам между народами, присуще стремление к прочному 
миру иа земле. Войны на протяжении многих веков заполняют 
собой историю общества. Ленип учил,*что «при капитализме, 
и особеиио в его империалистской стадии, войны неизбежны» >. 
Поэтому марксисты обязаны тщательно изучать и вскрывать 
глубокие причины, порождающие войны, и иам«чать пути 
борьбы рабочего класса и всех трудящихся против империа
листических войн.

В своих научных трудах Лении доказал, что война есть 
продолжение политики иными, именно насильственными сред
ствами. Какова политика государств и господствующих клас
сов в мирное время, такова и проводимая ими война.

В эпоху империализма, учил Ленин, основными типами 
войн являются:

1 ) несправедливые, империалистические войны, имеющие 
целью захват и порабощение чужих стран и народов, разгром 
социалистических государств, подавление социалистических, 
демократических, национально-освободительных движений. 
С такого рода войнами необходимо вести решительную борьбу 
всеми средствами, вплоть до революции и свержения импе
риалистического правительства своей страпы;

2) справедливые войны, имеющие целью защиту народа от 
внешнего нападения и попыток его порабощения, освобожде
ние трудящихся от рабства капитализма, избавление колоний 
и зависимых стран от гнета империализма, защит>' социали
стического государства от нападения империалистов. Эти 
войны трудящиеся должны всячески поддерживать.

Некоторые из левых социалистов Запада считали, что мар
ксисты вообще должны быть в эпоху империализма против 
защиты отечества. При этом они ссылались на ировозглашен-

 ̂ в. и. Ленин. Соч., т. 21, стр. И1,



мое в «Манифесте Коммунистической партии» положение 
Маркса и Энгельса: «рабочие не имеют отечества». Леиин вы- 
стуйил против такого вульгаризаторского, неисторического 
подхода к марксизму.

«Весь дух марксизма, вся его система,— учил Ленин,— 
требует, чтобы каждое положение рассматривать лишь (о) 
исторически; (р) лишь в связи с другими; (у) лишь в связи 
с конкретным опытом истории»

Это означает, что вопрос о защите отечества пролетариат 
должен решать с учетом конкретной исторической обстановки 
и его прежде всего интересует — какой класс и с какой целью 
провозглашает лозунг защиты отечества. Когда раз(верты- 
вается национально-освободительное движение и необходимо 
отстоять национальную независимость страны — лозунг за
щиты отечества выдвигается как самая жизненная задача 
народа. В этих условиях рабочий класс первым встает на 
защиту свободы и независимости своей страны. История по
казывает, что именно рабочий класс является подлинно пат
риотическим классом. Признание защиты отечества в нацио- 
пальпо-освободительной войне> учил Ленин, вполне отвечает 
духу марксизма.

Другое дело, когда в обстановке империалистической войны 
лозуиг «защиты отечества^^ исп«>льзуется буржуазией для об
мана масс, для прикрытия своих захватпяческих и грабитель
ских интересов. Вполне естественно, что рабочий класс в этих 
условиях не только не поддерживает этого лозунга, а наоборот, 
разоблачает его империалистический характер, ведет борьбу 
против империалистической войны, за освобождение от экс
плуатации и угнетения всех трудящихся. Это отвечает инте
ресам всего международного пролетариата, говорил Ленин,

Национальные интересы не противоречат интернациональ
ным интересам рабочего класса, наоборот, только правильное 
понимапие своих интернациональных задач дает возможность 
рабочему классу решить и национальные интересы. Подчерки
вая значение общности коренных интернациональных задач 
рабочих всех стран, Ленин указывал: «иптеряациопальное 
единство рабочих важнее пационального» *. Только на путях 
прочного, все расширяющегося и углубляющегося единства ра
бочий класс, трудящиеся могут добиться осуществления своей 
заветной цели — мира и социализма.

«Окончание войн, мир между народами, прекращение гра
бежей и насилий — именно наш идеал» ^ — писал Ленин

' в. и. Ленин. Соч., т. 35, стр. 200.
* Там же, стр. 196.
» В. И. Ленин. Соч., т. 21, стр. 264,
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I) 1915 году. «Разоружение есть идеал социализма. В социали
стическом обществе не будет войн, следовательно, осуще
ствится разоружение»',— говорил он позднее. Мир и социа
лизм внутренне связаны и неотдели.мы друг от друга.

Ради этих величайших гуманных целей Лении и сплачивал 
интернационалистские элементы в годы империалистической 
войны, всл решительную борьбу с шовинизмом, звал рабочий 
класс, трудящиеся массы к социалистической революции, 
к установлению ими своей власти.

«В действительности,— писал Леиин,— вопрос стоит так:
или мы дадим себя убивать в интересах империалист

ской буржуазии или же мы будем систематически подготов
лять большинство эксплуатируемых и самих себя к тому, 
чтобы ценой меньших жертв захватить банки, экспроприиро
вать буржуазию, чтобы положить, вообще, конец и дорого
визне и войнам»

Осуществление социалистической революции, указывал 
неоднократно Ленин, связано с известными жертвами, ио эти 
жертвы — капля в море по сравнению с морями крови, 
которые проливаются человечеством в империалистических 
войнах. За данной войной, если не будет ряда успешных 
революций, говорил ои, последуют другие еще более разру
шительные империалистические воины. Чтобы избежать 
неисчислимых человеческих и материальных жертв, необхо- 
ЛИ.М0 покончить с империалистическими войнами и их орга- 
!1иэаторами. Ленин указал рабочему классу и всему прогрес
сивному человечеству единственно верный путь для избавления 
от войн.

Ленин исходил из того, что войны при империализме не
избежны и что только победа социализма во всемирном мас
штабе может привести к избавлению человечества от войн. 
Опираясь на новое соотношение классовых сил в мире, на все 
возрастающее могун^ество Советского Союза и всей мировой 
социалистической системы, учитывая все растущее движение 
сторонников мира во всех странах и т. д., XX и XXI съезды 
Коммунистической партии выдвинули новые положения — 
о возможности предотвращения войн в современных условиях, 
о возможности исключения войн из общественной жизни е1це 
при сохранении на известное время капитализма в ряде стран.

Интернационалистская теория и тактика Ленипа, боль
шевиков по вопросам войны и мира опиралась на мате
риальные условия жизни общества в эпоху империализма.

I В. И. Ленин. Соч., т. 23. стр. 84.
 ̂ Том же, стр. 151 (курсив наш,— Рв<?.).
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на объективные законы общественного развития этой эпохи 
и была теснейшим образом связана с лелилской теорией и 
тактикой социалистической революции.

„  В центре теоретической работы
«империализм, Ленина в годы первой мировой

как высшая стадия войны было исследование империа-
капигализма» лизма. Гениальная мысль Ленина 

■ишряжеино работала над всей совокупностью сложнейших 
проблем новой исторической эпохи — эпохи империализма. Эта 
гнгантская работа оказалась по плечу только такому титану 
революционной мысли, как Ленин. В 1916 году им был иа- 
нисаи классический труд «Империализм, как высшая стадия 
капитализма», явившийся выдающимся вкладом в сокровищ
ницу творческого марксизма.

Этот труд Ленина — результат громадной научной работы. 
Ленин глубоко изучил мировую литературу по вопросам эко
номики, техники, политики, дипломатии, рабочего движения, 
по колониальному вопросу и другим областям общественной 
жизпи различных стран в эпоху империализма. Выписки, кон
спекты. заметки, таблицы, сделанные Лениным, собранные в 
20 тетрадях, составили книгу объемом более 40 печатных ли
стов, изданную впоследствии под названием «Тетради по им
периализму». Каждое пол«{жение Ленина, каждый его вывод 
построены на основе огромного фактического материала. 
Здесь Лепип вновь предстает перед нами как гениальный уче
ный и неутомимый исследователь.

Опираясь на положения «Капитала» К. Маркса. Леиин 
первый из марксистов дал в своем труде глубокий анализ им
периализма, как высшей и в то же время последней стадии в 
развитии капитализма, вскрыл его язвы, пороки, противоречия 
и условия его пеи.лбежиой гибели.

Определяя экопомическую сущность империализма, Ленин 
установил, что свободная конкуренция здесь сменяется 
монополией, господством гигантских трестов, синдикатов, всеси
лием банков, сращиванием банковского капитала с промыш
ленным. «В экономической монополий — все дело»,— утверж
дал он. Капиталистическим монополиям свойственно стремле
ние к максимальной, монопольно высокой прибыли. Здесь по 
суп1еству раскрыты исходные положения основного экономи
ческого закона империализма.

Владимир Ильич дал классическое определение империа
лизма: «Империализм есть капитализм на той стадии разви
тия, когда сложилось господство монополий и финаисового 
капитала, приобрел выдающееся значение вывоз капитала, 
начался раздел мпра международными трестами и закончился
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разде-а всей территории земли круииейсиими капигалистиче- 
ск»ми странами» ^

В политической области, указывал Ленин, для империа
лизма характереи поворот к реакции по всей линии. Финан- 
швые воротш*4, подчинив политический аппарат буржуаз
ных государста, ликвидируют эле>*ентарньге демократические 
права и свободы, зверски подавляют рабочее и демократиче
ское движение.

Ленин разоблачил каутскианскую, антимарксистскую тео
рию «ультраимие|>иализма», утверждавшую, будто империа
лизм ведет к организованному мировому капиталистическому 
хозяйству, устраняющему все противоречия, кризисы и войны. 
Онровергая лживые утверждения Каутского, Ленин до
казал, что на самом деле мoнoиOJшcти•lecкиe объединения 
краше обост^от проя-иворс^гия между капиталистя^ским и 
странами, ведут к вооруженной борьбе за иередел уже поде
ленного мира.

Господатво монополий, разъяснял Леиин, означает резкое 
усиление экспл^^атации рабочего класса и обострение проти
воречий между трудом и капиталом — противоречий, ведущих 
к пролетарской революции. Оно вызывает ие только ухудше
ние положения рабочего класса, но и разорение основной 
массы крестьянства и городской м<елкой буржуазии, ведет к 
росту их недовольства, что создает объективные условия для 
упрочения союза рабочего класса и трудя1Щ!хся масс кре
стьянства. Этот союз является осиовиой силой в борьбе против 
импсриалистйчесшй буржуазии.

Вместе с тем пораб©шен«е всех наций мира горсткой 
«велйкях держав», резкое усиление колоииалтлого гнета, 
жестокая вксплуатация сот«н миллионов населения ко
лониальных и зависимых стран неизбежно вызывают рост 
национально-освободительно! 0 даджедия, способствуют созда
нию едипог® фронта борьбы 11ролетар»ата капиталистических 
стран и иарсщт колоний и зависимых стран оротив империа
лизма.

Учитывая все это, Ле»ия сделал вывод, что шяпераализм 
является кануном социалистической революции.

Владимир Ильич показал, что за время войны империализм 
сделал новый шаг вперед в усилении ко1щеи!Градия финансо
вого капитала, в перерастании моноволвет«чес«ого капита
лизма в госуларствеино'моноаолистичесю^й капитализм. Это 
<?а*е бшыие усилий^т материальные предпосылки для рево- 
Л1^и ои 1юго перезюда к с®щиализму. Гигавтское развитие

> В. и. Л»тн. Соч.. т. 22, стр 2!й.
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производительных сил и обобществление производства в усло
виях мопополистичсского капитализма вступило в кепримирн- 
мое противоречие с капиталистическими производственными 
отношениями. Эти отношения, как отмечал Лени», составляют 
«оболочку, которая уже не соответствует содержанию, кото
рая неизбежно должна загнивать, если искусственно оттяги
вать ее устранепие,— которая может оставаться в гниющем 
состоянии сравнительно долгое (на худой копец, если излече
ние от огшортунистического нарыва затянется) время, но кото
рая все же неизбежно будет устрапепа»

Лепин доказал, что империализм держится главным обра
зом благодаря поддержке его оппортунистами и вызванному 
ими расколу рабочего класса. Вместе с тем, указывал он, при 
империализме действует тенденция усиления борьбы масс про
тив гнета моноиолистическвго капитализма.

В статье «Империализм и раскол социализма» (1916 г.) он 
шсал;

«С одной стороны, тенденция буржуазии и оппортунистов 
превратить горстку богатейших, привилегированных наций в 
«вечных» паразитов на теле остального человечества, «почить 
на лаврах» эксплуатации негров, индийцев и пр., держа их в 
подчинении при помоиш снабженного великолепной истреби
тельной техникой новейшего мклитаризма. С другой стороны, 
тенденция масс, угнетаемых сильнее прежнего и несущих все 
муки империалистских войн, скинуэь с себя это иго, ниспро
вергнуть буржуазию. В борьбе между этими двумя тенден
циями неизбежпо будет развертываться теперь история рабо
чего лвижепия»

Исюрический опыт целиком подтвердил эту, открытую 
Лениным, заколомерность обшественного развития в эпоху 
империализма.

Если в период Второго съезда РСДРП Ленин в программе 
партии предъявил суровое обвипение русскому капитализму, 
то в годы первой мировой войны Ленин с величайшей научной 
точностью и революционной страстью предъявил обвинение 
мировому империализму, толкающему человечество в про
пасть новых кровавых войн и экономичесйих катастроф.

Труд Ленина об империализме имеет всемирно-историче
ское значение. Он явился новой ступенью в развитии эконо
мической теории Маркса, теории научного коммунизма. Ленип 
далеко двинул вперед марксистскую теорию, Обогатил ее но
выми положениями и глубокими теоретическими в*»водами.

' В. И. Ленин. Соч., т. 22, стр. 289,
* Д. И. Ленин. Соч., т, 23, стр. 105.
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в. и. Ленин в кабинете в Кремле 
Фото 1918 г.



Вести с фронта 
Риеунон художника Н. Жукопа^



Ленинская теопия Изучая империализм, Лении от-.лБмппскаи тсирпи крыл закон неравномерности эконо-
социалистической мического и политического развития

революции капитализма в эпоху империализма.
Он показал, что эта неравномерность развития обусловли- 
нает разповремеппость созревания политических условий для 
победы социалистической революции. Отсюда ои пришел к 
выводу, что формула Маркса и Энгельса о невозможности 
победы социализма в одной стране и о возможности победы 
социализма лишь путем одновременной победы прс)летарской 
революции во всех передовых капиталистических странах уже 
НС соответствует новой исторической обстановке. Эта фор
мула должна быть заменена повой формулой о возможности 
победы социализма первоначально в нескольких или даже 
в одной, отдельно взятой, капиталистической стране и невоз
можности одновременной победы социализма во всех странах. 
Свое гениальное открытие Ленин впервые сформулировал в 
августе 1915 года в статье «О лозунге Соединенных Штатов 
Европы».

«Неравномерность экономического и политического разви
тия,— писал он в этой статье,— есть безуслрвнь*й закон капи
тализма. Отсюда следует, что возможна победа социализма 
первоиачалБно в немногих нли даже в одной, отдельно взятой, 
капиталистической стране» Ч . •

Через год Ленин в статье «Военная программа пролетар
ской революции» развивает свои взгляды на социалистическую 
революцию в эпоху империализма.

«Развитие капитализма совершается в высшей степени 
ыеравномерпо в различных странах. Иначе и не может быть 
при товарном производстве. Отсюда непреложный вывод: со
циализм не может победить одновременно во всех странах. 
Он победит первоначально в одной или нескольких странах, 
а остальные в течение некоторого времени останутся буржуаз
ными или добуржуазпыми» 2.

Это было величайшим открытием нашей эпохи. Оно яви
лось руководящим принципом во всей деятельности Комму- 
пистической партии, в ее борьбе за победу социалистической 
революции и построение социализма в пашей стране.

Цепляясь за старую формулу Маркса и Энгельса, оппор
тунисты стали обвинять Ленина в отходе от марксизма. Но 
они поступали как догматики, рассматривающие учение 
Маркса как нечто застывшее и закостеневшее. Гениальность и

' в. И. Ленин. Соч.. т. 21. стр. 3 И.
* В. И. Ленин, Соч., т. 23, стр, 67.
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величие Ленина состояли в том, что он умел отделять сущ
ность марксизма от его буквы и развивать марксизм примени
тельно к новым историческим условиям. Одним из ярких об
разцов дальнейшего развития Лениным марксизма — вечно 
живого и творческого учения — явилось создание им новой 
теории социалистической революции.

Учение Ленина о возможности победы социализма в одной 
стране дало пролетариату яснук» перспективу борьбы, развя
зало энергию и инициативу пролетариев каждой отдельной 
страны для натиска на свою национальную буржуазию, воору
жило партию и рабочий класс научно обоснованной увереп- 
1гостью в победе.

В годы империалистической войны Ленин разработал уче
ние о революционной ситуации, имеющее огромное значение 
для практической деятельности марксистских партий. Всякая 
народная революция не есть дело прихоти какой-либо партии. 
Народные массы поднимаются на борьбу под влиянием глу
боких причин, порождаемых объективными условиями их 
жизни. Сам капитализм создает условия, вызывающие неиз
бежность революционных выступлений масс, и в ходе сво
его развития побужяасуг их к борьбе. Леиин указывал, что 
революцию нельзя «сделать», она вырастает из объективно 
назревших кризисов, называемых революционными ситуа
циями.

«Для марксиста не подлежит сомнению, что революция 
невозможна без революционной сигуации, причем не всякая 
революционная ситуация приводит к революции. Каковы, 
вообще говоря, признаки революционной ситуации? Мы на
верное не ошибемся, если укажем следующие три главные 
признака: 1) Невозможность для господствующих классов 
сохранить в неизменном виде свое господство; тот или иной 
кризис «верхов», кризис политики господствующего класса, 
создающий треищну, в которую прорывается недовольство и 
возмущение угнетенных классов. Для наступления революции 
обычно бывает недостаточно, чтобы «низы не хотели», а тре
буется еще, чтобы «верхи не могли» жить по-старому. 2) Обо
стрение, выше обычного, нужды и бедствий угнетенных клас
сов. 3) Значительное повышение, в силу указанных причин, 
активности масс, в «мирную» эпоху дающнх себя грабить 
спокойно, а в бурные времена привлекаемых, как всей обста
новкой кризиса, так и самими «верхами», к самостоятельному 
историческому выступлению.

Без этих объективных изменений, независимых от воли не 
только отдельных групп и партий, но и отдельных классов, 
революция — по общему правилуневозможна. Совокуп-

276



иость этих объективных перемен и называется революционной 
ситуацией»

Для того чтобы революционная ситуация превратилась в 
революцию, необходимо, указывал далее Ленин, чтобы к пе
речисленным выше объективным факторам присоединился 
субъективный: способность революционного класса на мас
совые революционные выступления, достаточно сильные и 
:^нергичиые, чтобы свергнуть старую власть и установить 
свою власть. Ленин считал, что сочетание, совпадение этих 
объективных и субъективных предпосылок возможно в силу 
конкретных исторических условий дайной страны и что 
революция не может быть принесена в ту или иную страну 
«извне».

Основную обязанность марксистов в годы империалисти
ческой войны Ленин видел в том, чтобы вскрывать перед мас
сами наличие революционной ситуации, будить классовое со
знание и боевую решимость пролетариата, помогать ему 
переходить к активным революционным действиям и созда
вать соответствующие организации. Руководство революциои- 
пой борьбой рабочего класса со стороны его марксистского 
авангарда, партии, ЛенИн считал решающим условием победы 
социалистической революции.

Таковы важнейшие положения ленинской теории и тактики 
по вопросам войны, мира й революции. На основе этбй теории 
и тактики Ленин, большевики развертывали всю свою дея
тельность в России и сплачивали левых на Западе.

„  „  „ В  начале июня 1915 года Лении и
На Циммервальдскои ^руцская переехали из Берна в 

и кинтадьской глухую горную деревушку Зёрен- 
конференциях берг, где сияли дешевый пансион в 

гостинице «Мариенталь» и прожили все лето. Здесь, как и 
всюду, Ленин продолжал свою кипучую теоретическую и орга
низационно-практическую деятельность. Кипы книг из Берн
ской и Цюрихской библиотек заполнили стол и подоконники 
его комнаты. В Зёреиберге Лении написал уже упоминав
шиеся выше произведения «Крах П Иитериацнонала», «Со
циализм и война» и ряд других. Вставали, вспоминала На
дежда Константиновна, рано и до обеда, который давался, 
как и во всей Швейцарии, в 12  часов, каждый занимался в 
своем углу в саду. Иногда после обеда уходили, вместе с на
ходившейся в Зёренберге Инессой Арманд, в горы. Во время 
прогулок набирали букеты альпийских роз, много ягод, 
грибов.

> В. И. Ленин Соч.. т. 2), стр. 189-190.
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Находясь в Зёренберге, Ленин развернул огромную подго
товительную работу к международной конференции социали- 
стов'интернационалистов. Необходимость созыва конференции 
левых назрела в связи с ростом международного рабочего 
движения. К лету !915 года вызванные войной последствия — 
гибель миллионов людей, расстройство промышленной жилни 
и т. д.— стали все сильнее ощущаться народными массами. 
В массах нарастало все более острое недовольство войной- 
Смелее стали действовать и левые социалисты в различных 
странах. Нужно было во что бы то ни стало сплотить левых 
интернационалистов на основе революционной тактики. Легши 
ведет большую личную переписку с левыми социалистами 
разных стран, добивается, чтобы между ними было больше 
сплоченности и единодушия. Он предложил им выработать 
еще до конференции совместную декларацию.

Первая международная социалистическая конференция 
состоялась 23—26 августа (5—8 сентября) 1915 года в швей
царской деревушке Циммервальде; прибыло 38 делегатов от 
1 1 стран. 22 августа (4 сентября) Ленин провел частное сове
щание левых, на котором выступил с докладом о характере 
войны и о тактике революциоппых интернационалистов. На 
конференции он оргл1ш.юнлл 1 и<ммервальдскую левую из 
8  человек. В ходе конференции развернулась острая идейная 
борьба между сплоченной группой интернационалистов, рево
люционных марксистов во главе с Лениным и каутскиан11ами 
или колеблющимися в сторону каутскианства, составлявшими 
правый фланг конференции во главе с немецким соииал-демо- 
кратом Ледебуром.

Одним из первых делегатов, выступавших в общей дискус
сии на Циммервальдской конференции, был представитель 
болгарских социалистов — «тесняков» Кола ров. Он поделился 
опытом работы своей партии во время Балканской войны, по
дробно осветил историю солдатских бунтов вовремя этой вой
ны. Ленип слушал это выступление с огромным вниманием. Он 
видел в болгарском опыте новое подтверждение практической 
осуи1ествимости предложений большевиков о работе в войсках. 

Левые внесли на конференции свой проект резолюции о 
войне и задачах социал-демократов и проект манифеста. 
Большинство конференции отклонило эти проекты. Но благо
даря настойчивости Ленина и других левых в принятом мани
фесте удалось провести ряд основных положений революцион
ного м’арксиз.ма.

Манифест заканчивался замечательными словами: 
«Никогда раньше в мировой истории не было более 

настоятельной, более высокой, более благородной задачи,
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выполнение которой должно явиться нашим общим делом. Нет 
таких жертв, нет таких тягот, которые были бы слишком ве
лики для достижения этой цели: мира между народами.

Рабочие и работницы1 Матери и отцы} Вдовы и сироты* 
Раненые и искалеченные! Ко всем вам, кто страдает от войны 
п через войну, ко всем вам мы взываем:

Через границы, через дымящиеся поля битв, через разру
шенные города и деревни —

п р о л ет а р и и  в сех  с т р а н , о б ъ е д и н я й т е с ь !»

Однако манифест страдал непоследовательностью и недо
говоренностью. В нем отсутствует положение о том, что им
периализм есть канун социалистической революции, не дано 
объяснения причин краха II Интернационала, необходимости 
разрыва с оппортунизмом и т. д.

Ленин считал правильным все же подписать манифест. 
Он руководствовался при этом важным принципом так
тики революционного марксизма— не допускать сектантства. 
Ленин писал: «Было бы сектантством отказываться сделать 
этот шаг вперед вместе с меньшинством немцев, французов, 
шведов, норвежцев, швейцарцев, когда мы сохраняем-полную 
свободу и полную возможность критиковать иепоследователь- 
пость и добиваться большргб. Было бы плохой военной так
тикой отказаться идти вместе с растущим международным 
движением протеста против социал-шовинизма из-за того, что 
это движение медленно, что оно делает «только» один шаг 
вперед...»'

Ленин называл Циммервальдскую конференцию первым 
шагом в развитии интернационального движения против 
войны. На этой конференции левые организовали бюро своей 
группы. Но и в этой группе единственно правильную, до конца 
последовательную позицию по вопросу о войне, мире и рево
люции занимала лишь партия большевиков во главе с 
Лениным.

Циммервальдская конференция, длившаяся четыре дня, 
закончилась. Разъехавшиеся делегаты захватили с собой и 
провезли через границы не только манифест, но и написапные 
Лениным, или при его участии, документы Циммервальдской 
левой, а также брошюру «Социализм и война». В приложе
нии к этой книге были помещены Манифест ЦК РСДРП о 
войне, резолюции Бернской копференции заграничных секций 
большевиков и резолюция по национальному вопросу Поро- 
иинского совещания ЦК РСДРП с партийными работниками.

» В. И. Ления. Соч., т. 21, стр. 354.
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Ленинские ароизведекия оказали большое влияш1е иа 
дальнейшее развитие левосоциалистического движения в 
Европе и СШ А.

Напряженная борьба Ленина с каутскианцами иа копфе- 
реш{и», утомительная обстановка ее работы отняли много сил 
у Ленина. Он переутомился. Понадобилось несколько дней 
ходьбы по гора.м и отдыха, чтобы он мог вновь приступить к 
кипучей работе. В начале октября 1915 года Лешн и Круп
ская вернулись из Зёренберга в Берн и поселились в доме 4-а 
по улице Зайдснвег.

Ленин продолжает вести большую работу по укреплению 
связей с левосоциалистически№И группами. В ноябре 1915 года 
он получил из Америки листок «Лиги социалистической пр)- 
паганды». Ознакомивишсь с ним и охарактеризовав Лигу как 
интернационалистскую, с программой, ямю клвиящейся влево, 
Л|Шин послал ей большое письмо и документы Цимяюрвальд- 
(Жой левой. Он горячо приветствует обращение Лиги к чле
нам социалистической партии, ее призыв бороться за новый 
Интернационал, за подлинный революционный социализм про
тив оппортунизма, в особенности против социал-оборончества. 
Вместе с тем Ленин счел своим долгом сказать американским 
левым, что и.меется р<яд вопросои, по которым большевик« 
расходятся с их программой. Так, американские левые вы
ступили против принципа централизма в построении пролетар
ской партии па том основании, что он якобы несовместим с 
вяутршартийной демократией. Мы, писал Леш1 н ш  »тому по
воду, всегда защищаем в нашей печати внутрипартийную демо
кратию, но вместе с тем мы никогда не высказываемся против 
централизма в партии. Мы за демократический централизм.

В феврале 19Ш года Ленин направил французсшм интеф- 
националистам письмо, в котором указал на их непоследова
тельность в борьбе с оппортунистами, на бояшь раскола с 
ними. Налицо, от.мечал оп, две противоположные тактики и 
политики рабочего класса по отношению к войне, которые 
нельзя примирить. Вместо с тем Ленин предупреждает фран
цузских левых против опасности анархо-синдикализма и выра
жает уверенность, что они научатся вести в новых условиях 
рсволюциоияую работу в массах. «Я верю в французский ре
волюционный пролетариат»,— писал Лени«. Он просил фра«- 
«узских товарищей издать отделкам листком полный перевод 
своего письма. Оно было издано в 1916 году и сыграло важ
ную роль в объсднаеиии левых во Франции.

С аналогичными письмами Владимир Ильич обращался к 
левым социалистам Норвегии, Швеции, Голландии, Англии 
н других стран Европы. Ленинская товарищеская критика
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левых по принципиальным вопросам программы, тактики 
и организации пролетарской партии была серьезной помощью 
интернационалистским группам различных стран во время 
войны, способствовала их идейно-политическому единству на 
основе ревачюциоп«ого марксизма и пролетарского ннгерна- 
цпоиалязма.

В январе 1916 года Ленин принимает живейшее участие 
в организации журнала «УогЬо1е» («Предвестник») — органа 
Циммервальдской левой группы, издававшегося на немецком 
языке. В этом журнале он опубликовал свою статью «Оппор
тунизм и крах II Интернационала» и тезисы «Социалистиче
ская революдия и право наций на самоопределение».

В начале февраля Ленин и Крупская переехали из Берна в 
Цюрих и сняли комнату в одной нз ианбилее старых частей 
города, недалеко от центра (8 р 1ске1уа8&е, 12) в семье са
пожника Каммерера. Это была малоудобная квартира. Во 
дворе дома находилась колбасная фабрика, распростра
нявшая неприятный запах. Окно комнаты можно было откры
вать только поздно вечером. За те же деньги можно было 
снять гораздо лучшую комнату, но Ленин и Крупская доро
жили хозяевами. Квартирка была «интернациональной»: в двух 
комнатах жили хозяева, в одной — жена немецкого сол
дата с ^^ьми, в другой— итальянец, в третьей— австрий
ские актары, в четвертей— русские— Ленин и Крупская, 
После того как однажды около газовой плиты собрались все 
женщины и госпожа Каммерер воскликнула: «Солдатам 
нужно обратить оружие против своих правительств!» — Ленин 
и слышать не хотел о том, чтобы менять комнату. В этом доме 
он прожил до отъезда в Петроград, то есть до апреля 
1917 года. Решением Цюрихского муниципального совета на 
фасаде этого дома, под окнами комнаты, где жил Ленин, уста
новлена мемориальная доска с надписью: «Здесь с 21 февраля 
1916 года по 2 апреля 1917 года проживал Ленин, вождь рус
ской революции».

В Цюрихе Леиин развернул энергичную подготовку ко вто
рой международной социалистической конференции. Конфе
ренция состоялась в апреле 1916 года в швевдарской де
ревушке Кинталь. На пей присутствовало 43 делегата от 
10 стран. Циммервальдская левая на этой конференции на
считывала уже 12 человек и действовала более сплоченно и 
дружно, собирая по ряду вопросов до 19 голосов.

Изменения В: мсждуиародвой обстановке, происшедшие 
за период от первой, Циммервальдской конференции, нара
стание недовольства трудящихся масс войной сказались на 
ходе Кинтальекой хонференци», на поведсии» ес делегаций.
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с  исключительным интересом Ленин слушал выступления 
немецких делегатов, которые твердо заявили, что если война 
затяпется до осени, то в Германии крупные революционные 
события неминуемы.

Острая дискуссия развернулась на конференции вокруг 
предложений ЦК большевиков, особенно по вопросу об отно
шении к Международному социалистическому бюро. Лении 
убеждал делегатов, что это бюро является агентурой англо- 
французских социал-шовинистов. Социалистам-интернациона* 
листам нельзя держаться за это бюро. Надо смотреть вперед, 
а не назад. Раскол со II Интернационалом необходим, неиз
бежен, он уже в ряде стран стал фактом. И только на этом 
пути можно спасти честь пролетарского социализма, револю
ционного интернационализма. Группа Циммервальдской левой 
поддержала предложения Ленина.

Под натиском левых, возглавляемых Лениным, правые де
легаты пыиуждетта были поддержать проект компромиссной 
резолюции, в которой давалась резкая критика МСБ. Проект 
требовал смещения Исполнительного комитета МСБ и исклю
чения из партии министров-социалистов. Однако в резолюции 
конференции не только не было положения о немедленном 
разрыве с МСБ и создании нового Интернационала, а, наобо
рот, предоставлялось право национальным секциям, входя
щим « Циммервальлское объединение, требовать от своего 
имени созыва МСБ.

Вторы.м важным моментом работы Кинтальской конферен
ции было обсуждение тактики пролетариата по вопросу о 
мире. В центре дискуссии были предложения ЦК большевиков, 
в которых проблема демократического мира поставлена в пря
мую связь с проблемой социалистической революции. Предло
жения большевиков были поддержаны левыми других стран.

Конференция приняла обращение «К разоряемым и умерщ
вляемым народам». Б нем содержится призыв к рабочим го
родов и деревень не верить обманным фразам имнерналисти- 
ческих правительств и их прессе, будто «войну надо продол
жать, чтобы сделать ее последней».

^Никогда,— говорится в обращении,— война не убивала 
войны. Наоборот. Она пробуждает желание возмездия, наси
лие порождает насилие.

Таким образом, после каждой жертвы ваши мучители бу
дут требовать от вас новых жертв, и из этого заколдованного 
круга не могут вывести вас и буржуазные пацифисты.

Существует одно лишь единственное средство помешать 
будуцщм войнам: это завоевание политической власти и от
мена капиталистической собственности рабочим классом.
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«Прочный мир» будет плодом победы социализма».
Копференция закончила свою работу поздно ночью 30 ап

реля нового стиля. Ленин и все другие делегаты конференции 
встретили зарю первомайского праздника 1916 года в Берн
ских Альпах.

Возвратившись в Цюрих, Ленин спешит сообш,ить в Рос
сию, что ЦК готовит обстоятельное письмо об итогах Кинталь- 
ской конференции, которое будет разослано большевистским 
организациям в России и за границей. А пока Ленин сооб
щает россиянам: «В Ьбшем принят манифест— шаг вперед... 
Принята резолюция с критикой пацифизма и резолюция о 
Международном Социалистическом Бюро с резкой критикой 
его. В общем, это все же, несмотря на тьму недостатков, шаг 
к разрыву с социал-патриотами»'.

Киптальская конференция не приняла призывов больше
виков о превращении империалистичсч?кой войны в войну 
гражданскую, о поражении в войне «своих» империалистиче
ских правительств, о создании П( Интернационала. Но она 
способствовала дальнейшему сплочению интернационалистов 
на идейной основе марксизма-ленинизма.

В своей книге «Сын народа» Морие Торез, батрачивший 
в 1916 году в департаменте Крез, тогда же впервые узнал о 
Циммервальдской и Кинтальской конференциях, о позиции 
Ленина и большевиков Узнал он об этом от своего хозяина, 
революционно настроенного старого каменщика Меиаже. «Ой 
рассказывал мне,— вспоминает Торез,— о Циммервальде и 
Кинтале, деревушках, затерянных в горах Швейцарии: оттуда 
в 1915 и 1916 гг. впервые сквозь едг<ий дым сражений донес
лись голоса небольшой когорты подлинных социалистов, во 
главе которых был Ленин н большевики, верные идее проле
тарского интернационализма и революции»

В годы войны пропагандистом революционных идей Цим
мервальдской и Кинтальской конференций стал виднейший 
марксист Италии Грамши. Через Грамши «дошли до Тольятти 
воззвания циммервальдской и кинтальской левой, и вместе 
с Грамши он начал знакомиться с теорией и практической 
деятельностью русских большевиков»

Животворное влияние ленинских идей в годы империали
стической войны испытали и многие другие социалисты-интер
националисты. Впоследствии из них образовались в различных 
странах коммунистические партии, из которых под руковод
ством Ленина был создан Коммунистический Интернационал.

' в. и. Летн. Соч., т. 36, стр. 356.
» М. Торез. Сын народа. М , 1950, стр. 28.
* М, и М. Феррара. Беседуя с Тольятти. М., 1954, стр. 32.
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д  п о я в е  ® войпы Ленин очень много
д и с к у с с и я  о р а е  занимался нациопалыю-колониаль- 

н а ц и я  н а  а  оо р е -  вопросом. Империалистическая
д е л е н и е  война и вся обстановка эпохи импе

риализма сделали его одним из животрепещущих вопросов 
социалистической революции. Особенно насущным и актуаль
ным при империализме стал вопрос о праве наций иа само
определение. В 1915—1916 гг. развернулась интернациональ
ная дискуссия о самоопределении наций, в которой приняли 
участие, кроме большевиков, немецкие, голландские и поль
ские социалисты.

В январе — феврале 1916 года Ленин паписал тезисы «Со
циалистическая революция и право наций на самоопределе
ние», которые были одобрены ЦК большевиков и разосланы 
не только большевистским секциям за границей, но и левым 
на Западе. Эти тезисы явились новой программной деклара
цией большевиков по национально-колониальному вопросу. 
Национальный вопрос в этой декларации рассматривается 
как неотъемлемая составная часть вопроса о социалистиче
ской революции, о ее резервах и союзниках, о прямой 
поддержке пролетарской революцией борьбы колониальных 
народов и вообще угнетенных наций против империализма.

Летом 191() года Ленин паписал свои знаменитые статьи 
«О брошюре Юннуса» и «Итоги дискуссии о самоопределе
нии». Первая из этих работ написана в связи с выходом в 
свет брошюры Р. Люксембург (Юпиус, по-латыни младший,— 
ее псевдони.м) «Кризис социал-демократии». В этих статьях 
Владимир Ильич подвел итоги международной дискуссии по 
иациопальному вопросу, подверг критике ошибочные взгляды 
Р. Люксембург, А. Паинекука и других, сводившиеся к отказу 
от требования права наций на самоопределение в эпоху импе
риализма, н дал глубокое обоснование теории и тактики боль
шевиков в национальном вопросе в эпоху империализма и 
пролетарских революций.

В отиошении к самоопределению наций Ленин требовал 
различать три главные группы (типы) стран в эпоху импе
риализма. Первая группа— это высокоразвитые капиталисти
ческие страны Западной Европы и Соединенные Штаты Аме
рики. Каждая из этих «великих» наций угнетает чужие нации 
в колониях и внутри страны. Задача пролетариата этих гос
подствующих в мире буржуазных наций — отстаивать право 
на свободу отделения как для колоний, так и для угнетенных 
наций внутри самих «великих» держав. Пролетариат этих 
стран должен бороться с великодержавным шовинизмом 
своей нации.
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Вторая группа стран — это Восток Ейрояы: Австрия, Бал
каны и особенно Россия, где в XX веке развились буржуазно- 
демократические национальные движения и обострилась на- 
циоиальная борьба. Задачи пролетариата этих стран как в 
деде завершения их буржуазно-демократических преобразо
ваний, так и в социалистической революции не могут быть 
пыиолнены без последовательного отстаиваиия права наций 
на самоопределение. Особенно важна здесь задача объедн- 
аений, слияния классовой борьбы рабочего класса и трудя
щихся угнетающих и угнетенных наций против общего 
зрага — помещиков и буржуазии.

Третья группа стран — это полуколониальные страны: Ки
тай, Персия, Турция и все колонии, насчитывающие вместе до 
миллиарда населения. Эти страны находятся накануне вели
ких буржуазно-демократических движений, восстаний против 
империализма. Марксистские партии и группы должны требо
вать немедленного освобождения колоний, самым решительным 
образом поддерживать наиболее революционные элементы 
буржуазно-демократических, национально-освободительных 
движений в этих странах, всячески помогать их борьбе против 
угнетающих их империалистических держав.

Ленииская группировка стран применительно к вопросу о 
праве на(Шй иа "самоэпред^едеыие в эпоху кмпериалязма яв
ляется образце»! глубоко научиого, конкретно-историч«:кого 
подхода к решению одного из сложнейших вопросов идеоло
гической и политической борьбы.

В ленинских статьях дан ясный ответ на вопрос, каким 
должно быть интернациональное воспитание рабочего класса 
в нациях больших, угнетающих, и н нациях малых, угнетае
мых, Оно пе может проводиться одинаково, ибо их действи
тельное положение с точки зрения национального вопроса 
неодинаково. Экотюмически разница между нимй та, что часть 
рабочего класса в угнетающих странах пользуется крохами 
сверхприбыли, получаемой буржуазией с рабочих, трудя- 
н(ихся угнетенных наций. «Рабочие угнетающей нации до из
вестной степени участники своей буржуазии в деле ограбления 
ею рабочих (и массы населения) угнетенной нация» *. Поли
тически разница та, что рабочие угнстаюш:кх наций занимают 
в целом ряде областей политической жизни привилегирован
ное положение по сравнению с рабочими угнетенной нации. 
Наконец, разница состоит в том, что рабочие угнетающих 
наций воспитываются при капитализме буржуазией в духе 
пренебрежения к рабочим угнетенных наций.

‘ Я. и. Ленин, Соч., т, 23, стр. 43.



Поэтому Ленин считал, что центр тяжести интернациональ- 
гюго воспитания пролетариата угнетающих стран должен 
быть перенесен на отстаивание права колоний и угнетенных 
наций на отделение. Социалисты же угнетенных наций дол
жны отстаивать и проводить в жизнь единство рабочих угне
тенной нации с рабочими угнетающей нации. Без этого не
возможно отстоять самостоятельную политику пролетариата 
и его классовую солидарность с пролетариатом других стран. 
Социалисты наций угнетенных во всех случаях должны бо
роться против мелконациональной узости, эгоизма, замкну
тости и обособленности.

Ленин разъяснял, что задача интернационального воспи
тания рабочего класса сохранит свое громадное значение и 
после победы пролетарской революции. Пролетариат не 
сделается святым и застрахованным от ошибок и слабостей 
только оттого, что ои совершит социальную революцию. «На
циональные антипатии так быстро не исчезнут; ненависть — 
и вполне законная — у нации угнетаемой к угнетающей оста
нется на время; она испарится лишь после победы социализма 
н после окоичателыюго установления вполне демократиче
ского отношения между нациями»'.

Ленин подиерг всесторонней и глубокой критике ошибоч* 
ные взгляды польских, голландских и немецких левых социа
листов, а также группы Бухарина — Пятакова, выступавших 
против права наций на самоопределение, так как это, право, 
как они полагали, при империализме неосуществимо.' Разу
меется, разъяснял Ленин, самоопределение наций при импе
риализме возможно только с громадными трудностями. Но из 
этого вытекает отнюдь не отказ революционных социалистов 
от немедленной и самой решительной борьбы за это требова
ние — такой отказ был бы лишь на руку буржуазии и реак
ций — а, как раз наоборот, необходимость подымать угнетае
мые народы против всякого национального и колониального 
гнета, за полное осуществление права наций на политическое 
самоопределение.

Исключительно важное значение и ныне имеет ленинское 
указание о том, что завоевание той или иной угнетенной на
цией политической пезависимости при империализме еик ни
чуть не означает, что она приобретает и экономическую не
зависимость. «Финансовый капитал— такая крупная, можно 
сказать решающая сила во всех экономических и во всех 
международных отношениях, что он способен подчинять себе 
и в действительности подчиняет даже государства, пользую

• В. И. Ленин. Соч., т. 22, стр. 337.



щиеся полнейшей политической независимостью...»' Угнетен
ные империализмом народы, учил Ленин, должны добиваться 
не только политической, но и экономической независимости. Но 
колониальные и полуколониальные, малые и слабые народы 
не могут рассчитывать на получение действительной эконо
мической помощи от империалистических держав. Наоборот, 
под видом оказания «экопомической помощи» колонизаторы 
стремятся еще больше закабалить эти народы.

Только социализм может дать неразвитым народам беско
рыстную помощь, что и осуществляется в настоящее время. 
СССР и другие социалистические страны оказывают огром
ную экономическую и техническую помощь слаборазвитым 
странам, освободившимся от колониализма.

В Индии, Индонезии, Афгаямстане, Бирме, Ираке, Объ
единенной Арабской Республике и ряде других стран с по
мощью советских кредитов, поставок оборудования, техниче
ской консультации и т. д. строятся промышленные предприя
тия, электростанции, порты, каналы, дороги. Все это ускоряет 
экономическое развитие этих стран, благоприятно отражается 
на материальном и культурном уровне их населения. Как не
однократно говорил Н. С. Хрущев, бескорыстная помощь 
социалистического лагеря создает «этим странам условия для 
того, чтобы они, освободившись от колониального рабства, не 
шли на кабальную сделку с колонизаторами, не шли к ним 
нз поклон, не подчиняли им свою экономику и тем самым по
лучили бы возможность противостоять попыткам навязать им 
старые колониальные отношения, хотя бы и в измененном виде. 
Помогая этим странам восстановить свою промышленность, 
развить экономику, поднять благосостояние своих народов, 
мы тем самым помогаем им укреп.1 ять независимость, завое
ванную в борьбе с империалистическими колонизаторами»®.

Противники самоопределения наций утверждали, что ло
зунг «национального государства» утратил свое значение для 
эпохи империализма. Конечно, разъяснял Ленин, исторически 
это старый лозунг. Но на Востоке, в колониях с их миллиард
ным населением возпик.'1И в эпоху империализма новые бур
жуазно-демократические национальные движения и освободи
тельные войны. Даже в Западной Европе нельзя считать 
невозможными национальные войны, например, со стороны 
маленьких национально-угнетенных или аннексированных го
сударств против империалистических держав. Тем более не

« В. И. Ленин. Соч.. т. 22. стр. 246—247.
* Н. С. Хрущев. К победе в мирном соревновании с капитализмом. М., 
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исключены национальные движения в большом масштабе на 
Востоке Европы. При известных условиях Ленин допускал 
даже возможность превращения империалистической войны в 
великую национальную войну в Европе.

Если бы европейский пролетариат, указывал Ленин, ока
зался лет на 20 бессильным, а данная империалистическая 
война кончилась бы победой какого-либо империалистического 
Наполеона и порабощением ряда жизнеспособных националь
ных государств, если к тому же в течение этого или боль
шего времени продолжал бы существовать американский и 
японский империализм, «тогда возможна была бы великая 
национальная война в Европе. Это было бы развитием Европы 
назад на несколько десятилетий. Это невероятно. Но это 
не невозможно, ибо представлять себе всемирную историю 
идущей гладко и аккуратно вперед, без гигантских иногда 
скачков назад, недиалектично, ненаучно, теоретически не
верно» *.

Многое из того, о чем писал Ленин в 1916 году, оправда
лось в годы второй мировой войны, когда захват гитлеров
скими полчищами почти всей территории Европы вызвал 
действительно великую национально-освободительную войну 
свроиейскпх народов проти» немецко-фашистских поработи
телей. Соиетскнй Союз и его вооруженные силы сыграли ре
шающую роль ц разгроме гитлеризма, в освобождении наро
дов от фашистского ярма, в спасении европейской и мировой 
цивилизации.

Применимо ли право наций иа самоопределение к социа
листическому обществу? Польские товарищи, сторошшки 
р. Люксембург, отвечали на этот вопрос отрицательно, моти
вируя свой взгляд тем, что социализм уничтожает всякое 
национальное угнете1ше и поэтому для права наций иа само
определение пе остается никакой почвы. Ленин считал такие 
рассуждения неправильными. «Целью соцпализма,— разъяс
нял он,— является пе только уничтожение раздробленности 
человечества на мелкие государства и всякой обособленности 
наций, не только сближение наций, по и слияние их... По
добно тому, как человечество может прийти к уничтожению 
классов л ^ ь  через переходный период диктатуры угнетен
ного класса, подобно этому и к неизбежному слиянию наций 
человечество может прийти лишь через переходный период 
полного освобождения всех угнетенных наций, т, е. их свободы 
отделения»

В. и. Ленин. Соч.. т. 22, стр. 296.
* Там же, стр. 135—136.
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Таковы некоторые важные положения по национально ко- 
лониальному вопросу, разработанные Лениным в годы первой 
мировой войны и вошедшие в золотой фонд теории и политики 
научного коммунизма.

Лето 1916 года Ленин и Крупская провели в местечке 
Флюмс, недалеко от Цюриха, в доме отдыха Чудивизе, куда 
они переехали в связи с обострением болезни Надежды Кон
стантиновны. Дом отдыха был высокогорным, что было важно 
для лечения Крупской, и вместе с тем депгевым, вероятно 
самым дешевым “во всей Швейцарии. Брали в нем два с поло
виной франка в депь с человека, что было также важно для 
Ленина и Крупской, ибо они во время нойкы очень нуждались 
в средствах. Их нужда особенно обострилась во второй поло
вине 1916 года.

Когда время и погода позволяли, Леиин н Крупская бро
дили по горным тропам. В этот период Владимир Ильич 
много рассказывал Крупской о волновавших его вопросах, 
особенно о роли демократии в развитии классовой борьбы 
пролетариата. В горах Ленин и Крупская пробыли до конца 
августа. В начале сентября 1916 года они были уже в Цюрихе 
и поселились у прежних хозяев.

В это время многие из левых социалистов, выступавших 
Против права наций на самоопределение, стали усиленно от
рицать необходимость борьбы за демократию при империа
лизме. Раз империализм есть отрицание демократии, значит 
демократия «неосуществима» при империализме, ии к чему 
разговоры о демократических правах и о республике. Им
периализму можно противопоставить только социализм. 
Так «архиреволющюпио» рассуждали левые, взгляды кото
рых разделяла группа Пятакова — Бухарина, поддержанная 
Радеком. Ленин решительно выступил против этих взглядов, 
назвав их «империалистическим экономизмом», то есть такой 
ясе уродливой карикатурой на марксизм, какой был экономизм 
1894—1902 годов.

В своих статьях «О рождающемся направлении «империа
листического экономизма»», «Ответ П. Киевскому (Ю. Пята
кову)», «О карикатуре на марксизм и об «империалистиче
ском экономизме»», написанных осенью 1916 года, Леиин об
стоятельно разъяснял, что, хотя в области политической 
империализм и означает резкий поворот от демократии к реак
ции, стремится ликвидировать демократические свободы 
и учреждения, он в то же время неизбежно порождает и 
усиливает демократические стремления в массах. Для проле
тариата и трудящихся масс вообще ие безразлично, в каком 
государстве они живут. Чем более демократичен государст-
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пешяиД строй, тем легче пролетариату вести широкую, откры
тую, организованную и сплоченную борьбу против капита
лизма и буржуазии. Разумеется, никакими самыми «идеаль
ными» демократическими преобразованиями нельзя свсргнуть 
капитализм и империализм. Для этого необходимо осущест
вить социалистическую революцию и диктатуру пролетариата. 
Но рабочий класс не может совершить социалистическую ре
волюцию, если ои не подготовляется к ней всесторонней, по
следовательной и революционной борьбой за демократию.

Социалистический пролетариат должен стать во главе на
родных масс, отстаивающих свои свободы и права, должен 
использовать все и всякие демократические учреждения и 
движения в целях подготовки своей победы над буржуазией. 
«Шо думать, что мыслима социальная революция без вое* 
стакий маленьких наций в колониях и в Европе, без рево
люционных взрывов части мелкой буржуазии со всеми ее 
предрассудками, без движения несознательных пролетарских 
и полупролетарских масс против помещичьего, церковного, мо
нархического, наииопального я т. п. гнета,— думать так значит 
отрекаться от социальной революции. ...Кто ждет «чистой» со
циальной революции, тот никогда ее не дождется. Тот револю
ционер на словах, непонимающий действительной революции»'.

В статьях, ианисаиных в 1916 году, Ленин последовательно 
отстаивает и развивает важнейший ириицип революционного 
марксизма: установление диктатуры пролетариата есть обшая 
объективная закономерность развития всех стран, переходя
щих от капитализма к социализму. «Тот не социалист, кто 
ждет осуществления социализма помимо социальной револю
ции и диктатуры пролетариата»

Лении выдвинул и обосновал гениальное положение о мно
гообразии путей перехода различных наций к диктатуре ра
бочего класса и к социализму, получившее блестящее под- 
тверх<дение в общественной жизни ряда стран после второй 
мировой войны. «Все нации придут к социализму, это неиз
бежно,— писал он,— по все придут не совсем одинаково, каж
дая внесет своеобразие в ту или мнуго форму демократии, в ту 
или иную разновидность диктатуры пролетариата, в тот или 
иной темп социалистических преобразований разных сторон 
общественной жизни»

Ленин подверг резкой критике полуанархические взгляды 
Бухарина, согласно которым государство необходимо «взо-

> В. И.’Двнт. Соч., т. 22, стр. 340.
> В. И. Ленин. Соч., т. 23, стр. М  
= Там же, стр. 68.



рвать» так как пролетариат якобы враждебен всякой государ- 
ственаости. Ленин показал, что Бухарин извратил учение 
марксизма о государстве. В отличие от анархистов, мар
ксисты стоят за использование буржуазной государствен
ности в борьбе за освобождение рабочего класса. Они высту
пают за «слом» старой государственной машины в ходе 
пролетарской революции, за создание пролетарского государ
ства (диктатуры пролетариата). Для революционного мар
ксизма характерно «признание государства вплоть до пере
растания победившего социализма в полный коммунизм»

Главные удары по вопросу о государстве Ленин направлял 
против оппорт\'низма II Интернационала, против каутскиан
ства. В конце 1916— начале 1917 года он специально работал 
над этими вопросами, собрал воедино и восстановил все вы
сказывания Маркса и Энгельса, написал важные комментарии 
к их основным мыслям, показав прежде всего, что в вопросе 
о государстве оппортунисты открыто отреклись от взглядов 
основоположников научного коммунизма.

Перечитав в это время еще раз произведение Ф. Энгельса 
«К жилищному вопросу», Лепин писал И. Арманд, что ника
ких нападок на Маркса и Энгельса он выносить спокойно не 
может. «Нет, это — настоящие люди! У них надо учиться^ 
С этой почвы мы не долж1ш  сходить. С этой почвы сошли и 
социал-шовшисты и каутскианцы»*. Материалы, собранные 
Лениным, составили тетрадь под названием «Марксизм о го
сударстве». Они послужили основой его гениального произве
дения «Государство и революция».

В связи с тем, что в Европе возникла революционная си
туация и капиталисты, боясь революции, стали делать 
попытки заключить империалистический мир, все социал-шо
винисты и каутскианцы стали социал-пацифистамн, утешая 
народы возможностью получения демократического мирз из 
рук империалистических правительств. Циммервальдская 
Правая вся переметнулась в лагерь пацифизма, вступив в 
открытый союз с социал-шовипистами и реформистами во 
Франции, в Германии, в Италии. В Швейцарии центрист 
Гримм, председатель Циммервальдского объединения, стал 
действовать заодно с оппортунистами.

«Циммервальд» явно обанкротился, указывал Ленин, и 
хорошее слово служит опять для прикрытия гпили. Борьбу 
за новый Иптернационал надо было переносить па другую 
почву. Лепип призывает к созданию нового, действительно

'  в. и. Ленин. Соч.. т. 22, стр- 309.
» В. И. Ленин. Соч., т, 35, стр. 225.
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социалистического Интернациоиала, к организации во всех 
странах пролетарских партий нового типа, полностью порвав
ших со старыми обанкротившимися партиями и способных 
руководить революционной борьбой масс за социализм.

^  Ленин принимал активное участие в
Февральская швейцарском рабочем движении,

революция. Отъезд членом социалистической пар-
Ленина в Россию Швейцарии. Ои выступал па

собраниях и митингах, поддерживал тесную связь с левыми 
деятелями Швейцарской социал-демократии. В начале ноября 
1916 года он выступил с речью па съезде Швейцарской 
социал-демократической партии. Вскоре он написал тезисы о 
задачах левых циммервальдистов в Швейцарской с.-Д. партии.

9(22) января 1917 года Ленин сделал доклад о русской 
революции 1905 года на собрании рабочей молодежи в Цю
рихе. В докладе он пророчески говорил; «Нас не должна об
манывать теперешняя гробовая тишина в Европе. Европа 
чревата революцией»*.

Прошло немногим больше месяца после того, как Ленип 
произнес эти слова, и в России разразилась реоолюодя. 
В конце февраля 1917 года под натиском народа пало цар
ское самодержавие. Мужестнеиная и неутомимая деятельность 
большевистской партии, руководимой Лениным, многие годы 
бесстрашно боровшейся против царизма, принесла свои 
плоды. Самодержавная монархия, веками угнетавшая народ, 
была сметена. Революция победила потому, что ее главной 
движущей силой был рабочий класс, который, восстав против 
царя с оружием в руках, увлек за собой миллионные массы 
крестьян, одетых в солдатские шипели. Гегемония пролета
риата обеспечила победу революции.

О революции в Петрограде Ленип узнал из швейцарских 
газет 2(15) марта. Его ликованию не было конца. Вместе со 
всеми большевика ми-эмигрантами оп бур1Ю разделял восторг 
по поводу победы рабочих и солдат России, гордясь тем, чю 
именно они первыми начали прорыв фронта мирового импе
риализма. С этого момента все мысли Ленина сосредоточи
ваются на изучении и оценке этого крупнейшего события, 
взволновавшего весь мир, на определении новых задач про> 
лета риата и большевистской партии.

3(16) и 4(17) марта Ленин в письмах в Стокгольм к
А. М. Коллонтай, через которую осуществлялась связь загра
ничной части ЦК партии с большевиками в России, дает свой 
ответ на вопрос, что должны делать большевики в связи

* В. и. Ленин. Соч., т. 23, стр. 246.
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с установлением в стране буржуазного Временного правитель
ства. Главное теперь, советовал Лепин, дальнейшее укреп
ление революционной партии рабочего класса. Было бы 
неличайшим несчастьем, если бы большевики пошли па «един
ство» с меньшевиками. «Яы за что снова по типу второго 
Интерпационала! Ии за что с Каутским! Непременно более 
революционная программа н тактика...»  ̂ Сейчас на очереди — 
расширение работы, организация масс, пробуждение новых 
слоев для подготовки завоевания власти Советами рабочих 
депутатов. Добивать реакцию,— ни тени доверия и под
держки новому, буржуазному правительству, подготовка бо
лее широкой базы для более высокого этапа революции.

В своих «Письмах из далека» Ленин подробно анализи
рует революционные события в России и обосновывает боль
шевистскую тактику. Февральско-мартовскую революцию, 
свергнувшую царизм, он рассматривает лишь как первый этап 
революции, которая должна перерасти в социалистическую.

Как лев в тесной клетке, метался Ленин, находясь в Швей
царии. Но как попасть в Россию, в революционный Петро
град? Все пути сообщения из нейтральной Швейцарии в 
В0ЮЮИ1УЮ Россию находились в руках Англии и Франции, 
которые свободно пропускали и даже содействовали проезду 
оборонцев в Россию, но не пропускали большевиков, интер
националистов. Надо было искать другие пути. «Ильич 
не спал ночи напролет,— писала в своих воспоминаниях 
Н. К. Крупская.— Раз ночью говорит: «Знаешь, я могу поехать 
с паспортом не.мого шведа». Я посмеялась: «Пе выйдет, 
можно во сие проговориться. Приснятся ночью кадеты, бу
дешь сквозь сон говорить: сволочь, сволочь. Вот и узнают, что 
не швед»»,

В это время в эмигрантской среде возник план проезда 
через Германию путем обмена русских политэмигрантов на 
германских военнопленных. За этот план ухватился Ленив, 
который, взвесив все за и все против, принялся за его осущест
вление. С помощью ле^ых социалистов Швейцарии н в осо
бенности секретаря Швейцарской социалистической партии 
Фрица Платтена удалось после длительного ожидания полу
чить пропуска на проезд через Германию.

Когда об этом стало известпо, среди социал-патриотов 
антантовского лагеря поднялся невероятный шум. Как 
это можно ехать через Германию, вступать в сношения 
с правительством кровожадного кайзера? — кричали они. 
Ленин с презрением отметал эти лицемерные доводы. Чем же

• В. И. Ленин. Соч., т. 35, стр. 239.
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империалистическое правительство «враждебной державы» 
хуже или лучше империалистического правительства «своей» 
страны, или «союзных держав»? Разве с точки зрения проле
тарского интернационализма правильно будет «уступить» 
английскому и русскому империализму, в и}1тересах этого 
империализма не ехать в Россию, а остаться сложа руки си
деть во время революции за границей? Не лучше ли будет вос
пользоваться разрешением другого правительства на проезд 
и принять участие в революции, в борьбе против войны, про
тив всех империалистических держав? Так убедительно вскры
вал Ленин несостоятельность основного довода противников 
иоездки в Россию через Германию.

Конечно, говорил далее Ленин, пас будут травить, на нас 
будут клеветать, но у нас нет другого пути в Россию. А с кле
ветой, хотя и трудно, но можио и нужно бороться. Для этого 
надо практически организовать проезд так, чтобы потом у нас 
были документы и факты для опровержения всякой клеветы.

В этих целях Ленин организовал дело так, что при отъезде 
был составлен протокол, подписанный социал-демократами 
разных стран. «Мы, нижеподписавшиеся интернационалисты 
Франции, Швейцарии, Польши, Германии,— говорилось в про
токоле.— считаем не только нравам, но и долгом наших рус
ских тоиариншй воспользоваться тон возможностью проехать 
в Россию, которая им представляется». По приезде в Шве
цию к этому протоколу присоединили свои иодписи предста
вители Шведской и Норвежской социал-демократии.

Согласно договору, заключенному Платтеном с герман
скими представителями, пропуск на проезд давался всем эми
грантам, независимо от партийной принадлежности и их от
ношения к войне.

«Когда пришло из Берна письмо, что дело улажено 
и можно двинуться оттуда в Германию,— вспоминает 
Н. К- Крупская,— Ильич сказал; «Поедем с первым поездом». 
До поезда оставалось два часа. Я усомнилась. Надо было 
ликвидировать «весь дом», возвратить книги в библиотеку, 
расплатиться с хозяйкой и т, п. «Поезжай один, я приеду 
завтра». «Нет, поедем». «Дом» был ликвидирован, уложены 
книги, уничтожены письма, отобрано кое-какое бельишко и 
самые необходимые веши. Мы уехали с первым поездом».

Перед отъездом хозяин квартиры сапожник Каммерер по
желал Ленину счастья и сказал;

— Надо надеяться, что в России Вам не придется так 
много работать, как здесь, г-н Ульянов!

— Я думаю, г-н Каммерер, мне придется работать в Пе
тербурге еще больше,— ответил Ленин,
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Вместе с В. И. Лениным и Н. К. Крупской 27 марта 
(9 апреля) выехали из Швейцарии 32 эмигранта, в том числе 
19 большевиков (Миха Цхакая, И. Арманд, Усиевич и др.), 
6 бундовцев.

Покидая Швейцарию, Ленин написал «Прои1альное 
письмо к швейцарским рабочим», которое было обсуждено и 
одобрено на собрании большевнков-эмнгрантов, возвращав
шихся в Россию. В письме выражалась глубокая благодар
ность революционным рабочим Швейцарии, с которыми 
большевики работали как едипомышлепники. В нем также 
иглагались предстоящие задачи пролетариата России.

На германской пограничной стапшш Готтмадинген рус
ским революционерам был предоставлен вагон, три двери 
которого были запломбированы, четвертая, задняя дверь оста
валась открытой. Последнее купе зянили два германских офи
цера в качестве уполномоченных германского военного коман
дования. На полу коридора мелом была отмечена граница 
между российскими революционерами и германскими офице
рами. Hикto, кроме Фрица Платтена, сопровождавшего группу 
русских эмигрантов, не имел права переходить эту меловую 
черту без согласия русских пассажиров.

В Штутгарте к поезду вышел член генеральной комиссии 
германских профсоюзов В. Янсон. По поручейнйо оппортуни
стического прОфсоЮзндго руководства он попытался вступить 
в разговор с русскими политическими деятелями, чтобы ока
зать на них соответствующее воздействие в нужном для гер
манских империалистов духе. Но он получил решительный 
отпор от Платтена, действовавшего но указаниям Ленина.

Немецким газетам было строго запрещено сообщать что- 
либо о проезде русских эмигрантов, пока последние не поки
нут территорию Германии. Немецкие власти боялись, что эти 
сообщения приведут к манифестациям симпатий населения 
Германии к русским революционерам,

30 марта (12 апреля) поезд русских политических эмигран
тов достиг в Заснице побережья Балтийского моря. Из вагона 
по трапу пассажиры перебрались на ожидавший здесь швед
ский грузовой пароход, который и переправил их через усеян
ное минами море в шведский городок Треллеборг, откуда они 
уже на поезде прибыли в столицу Швеции — Стокгольм.

В Швеции Ленин и его товарищи были радушно и тепло 
встречены пе только большевиками-эмигрантами, по и швед
скими левыми социалистами. Ленин решил пробыть в Сток
гольме всего один день, чтобы уже вечером выехать в Фин
ляндию. В этот день он организует в Стокгольме Загранич- 

^ное бюро ЦК РСДРП, участвует в совещании шведских
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социал-демократ0в интернационалиствв, присутствует на баи- 
кете, устроенном шведскими това^^ищами в честь прибывших 
»мигрантов.

31 марта (13 апреля) Ленин и его товарищи выехали нз 
Стокгольма и через два дня были иа пограничной станции 
Торнео. Их неожиданно быстрое появление у порога револю
ции на границе Финляндии, тогда входившей в состав России, 
обеспокоило агентов Антанты. Не скрывая своей злобы, анг
лийские офицеры, хозяйничавшие на шведско-фин«1 япдской 
границе, отвели душу на том, что подвергли Ленина унизи
тельному обыску в отдельной комнате.

«Ильич сохранил полное спокойствие,— вспоминает Миха 
Цкакая.— Заметив разочарование жандармов, когда они, ш - 
««гго не обнаружив, вынуждены были Ftac отпустить, Ильич 
весело расхохотался. 0<^яв меня, он проговорил;

— 1-1аши испытания, товарищ Миха, окончились. Мы на 
«восй земле, и мы им покажем,— тут он погрозил кулаком,— 
что мы достойные хозяева будущего»'.

Громадную работу провел Лении в годы первой мировой 
зойны. Он дал глубокий научный анализ империализма как 
последней стадии капиталистического общества. В это труд
ное время, когда в смягчи с и'<мсной социализму П Интерна
ционала, мировое рабочее движеине переживало тяжелый 
К|)иэис, Ленин спас и отстоял революционный марксизм, нанес 
сокрушительные удары по еоциал-шовинизму и центризм>', 
эаложнл основы нового, П1 Интернационала, высоко поднял 
н по(№с дальше знамя пролетарского интернааионализма, 
предстал перед всем миром как подлинный учитель и вождь 
международиого пролетариата.

Ленин вооружил мировое рабочее движение новой теорией 
социалистической революции — теорией о возможности победы 
социализма первоначально в одной стране, единственно пра
вильной теорией и тактикой по вопросам войны, мнра и рево
люции, национально-колониальному вопросу, о борьбе про
летариата за демократию и реформы в эпоху империализма, 
о диктатуре пролетариата и разнообразии форм при переходе 
отдельных стран от капитализма к социализму. Подобно взо
шедшему солнцу ленинское учение озарило ярким светом путь 
рабочему классу в его борьбе за победу социалистической 
революции.

Величайшие по революциониой смелости и гепиальные по 
научной глубине и замыслу задачи были поставлены Лениным 
перед рабочим классом. Неимоверные трудности стояли иа

т
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»ути их разрешения. Но Ленин был вождем рабочего класса, 
призванного историей перестроить мир, и он воплотил в себе 
мощь, силу и организованность этого класса. Он смело пове-т 
рабочий класс на преодоление трудностей революционной 
борьбы против империализма.

Под руководством Леиипа большевистская партия с са
мого начала войны встала на путь последовательного проле
тарского интернационализма, заняла иепримиримую позицию 
в отношении «своих» социал-шовинистов и центристов, само
отверженно боролась за превращение войны империалистиче
ской в войну против угнетателей, привела рабочих и крестьян 
России к победе над царизмом, расчистившей путь к социа
листической революции.

Беззаветная, напряженная борьба Леиина, большевиков 
за интересы рабочего класса в условиях империалистической 
войны служит вдохновляющим примером для коммунистиче
ских и рабочих партий капиталистических и колониальных 
стран, для всего мирового революционного освободительного 
движения.



г  лава девятая 

В. и. ЛЕНИН В 1917 ГОДУ

Отныне наступает новая полоса в истории 
России, и данная третья русская революция 
должна в своем конечном, итоге привести к 
победе социализма.

в. и. ЛЕНИН

Приезд в Петроград 3-е апреля 1917 года
Ленин вместе с группой политиче

ских эмигрантов пересек шведско-финляндскую границу. На
конец Ленип снопа на родине— революционной России. 
Очутившись в Финляндии, он с жадностью читал петро
градские газеты, которые почти не попадали в Швейцарию. 
Вскоре оп и его товарищи сели в вагон и поезд тропу лея иа 
Петроград.

В поезде эмигрантов сопровождал назначенный властями 
небольшой военный отряд. «В вагон мало-помалу набирались 
солдаты,— вспоминала Н. К- Крупская.— Скоро набился пол
ный вагон. Солдаты становились на лавки, чтобы лучше
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слышать и видеть того, кто так понятно говорит против 
грабительской войн!^. И с каждой минутёй росло их внимание, 
напряженнее делались их лица». Ленин рассказывай солдатам 
о земле, о свободе, о том, как покончить с войной, и задавал 
им вопросы, выясняя их настроение. Беседа Ленина с солда
тами шла вею ночь напролет.

Вечером 3 апреля иа станции Белоостров состоялась вол
нующая встреча Лепииа с рабочими. Здесь его ожидала боль
шая делегация петроградских и сестрорецких рабочих и ра
ботниц. а также прибывшие из Петрограда М, И, Ульянова, 
И. В. Сталин, И. А. Теодорович я другие руководящие работ
ники ЦК, «Правды» и ПК большевиков. Рабочие со знаме
нами дви«улись к вагону, где находился Леиин. Оии подхва
тили его на р>'ки, внесли в зданне нокзала, где он произнес 
краткукэ приветственную речь.

Еще днем 3 апреля в Петрограде разнеслась весть о том. 
что вечером должен приехать Ленин. И, несмотря на то, 
что был праздничный пасхальный день и газеты не выходили, 
заводы не работали, радостная весть проникла во все районы 
города и воинские частя. Рабочие, солдаты и матросы стали 
готовиться к встрече. Кронштадтский комитет РСДРП (б) объ
явил на всех кораблях боевую тревогу. Моряки выслали свод
ный отряд для торжественной встречи и охраны вождя рево
люции. Вечером 3 апреля о возвращении Ленина на родину 
узнали большевики Москвы. В этот день здесь открылась 
и проводила свои заседания общегородская конференция 
РСДРП. Внеочередное сообщение о том. что в Петрограде 
ждут приезда Ленина, вызвало горячий энтузиазм 400 делега
тов конференции. С огромным подъемом конференция приняла 
приветственную телеграмму Ленину.

Финляндский вокзал в Г1етрограде. Ночь. На перроне вы
строен почетный караул матросов флотского экипажа и пред
ставителей других родов войск. При появлении Ленина крон- 
йитадтские моряки взяли на караул, а военный оркестр за
играл «Марсельезу». Ленин выступил с приветственной речью 
перед матросами и солдатами, после чего почетный караул 
проводил его в здание вокзала. Здесь собрались члены 
ЦК, ПК. руководители районных организаций большевиков. 
Пришли и представители Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов — меньшевики Скобелев и Чхеидзе. 
Едва дослушав «приветствие» Чхеидзе, Ленин обратился 
с речью к находившимся здесь представителям петроград
ских большевиков, к делегациям заводов, фабрик, полков 
и флотских экипажей. После окончания речи он вышел на 
площадь.
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Вся площадь и улицы, прилегающие к вокзалу, были за
полнены многими тысячами рабочих и солдат Петрограда. 
Бесконечное число аиамен, освсщасмых прожекторами. На 
многих из них написано: «Привет Ленину». Гремит «Интер- 
пациоиал». Под радостные возгласы и аплодисменты кузнец 
завода «Новый Лесснер», член Выборгского райкома Афана
сий Селицкий вручает Владимиру Ильичу партийный билет 
№ 600 большевистской организации Выборгской стороны.

При несмолкаемых криках «ура!» рабочие и солдаты нод- 
хватили и подняли Ленина на броневой автомобиль. Стоя на 
броневике, он приветствовал революционный прачетариат 
России и солдатские массы, сумевших совершить победонос
ную революцию против царизма. - Пролетариат всего мира, 
говорил Ленин, с надеждой смотрит на смелые шаги русских 
рабочих. Он призвал массы рабочих и солдат к борьбе за 
победу социалистической революции. «Да здравствует социа
листическая революция!»,— так закончил Ленин свое первое 
после долгих лет изгнания выступление перед петроградскими 
пролетариями и солдатами.

Тесно окруженный народом Ленин на броневике напра
вился ко дворцу Кшесинской, где помещались в то время Цен
тральный и Петербургский комитеты большевиков. Здесь 
также сосгоялся митинг петроградских рабочих и солдат, с го
рячим восторгом приветствовавших своего вождя. Во время 
митинга Ленин выступал неоднократно, его слушали тысячи 
рабочих и работниц, солдат и матросов.

По случаю приезда Ленина в ночь на 4-е апреля по 
дворце Кшесинской собрались друзья и товарищи Ленина, 
1ш еш  ЦК и ПК большевиков, активные работники Петро
градской партийной организа1;ии. Один из товарищей произ
нес приветствеииую речи Когда оратор кончил, Лениа быстро 
поднялся и, видя других ораторов, уже п^риготовившихся при
ветствовать его, сказал: «Я полагаю, товарищи, что довольно 
уже нам поздравлять друг друга с революцией!». После этого 
он выступил перед сосавшимися с полуторачасовой речью, 
в которой изложил свои взгляды на текущий момент. В основу 
своего выстуиленкя Ленин положил набросок тезисов, напи
санный им, по-видимому, еще в поезде, накануне при^дгия 
в Петроград. Набросок состоит из семи пунктов- и является 
первоншальным вариантом знаменитых «Апрельских тези
сов». Учаетники совещания слушали Ленина затаив дыхание, 
не сводя е него глаз. Поеле его речи развернулась оживлен
ная беееда, длившаяся до утра.

Утром Ленин расстается с близкими, друзьями, тава- 
рищами и идет вместе с Крупской па квартиру своей сестры
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Анны Ильиничны и ее мужа Марка Тимофеевича Елизарова 
(ул. Широкая, д. 48/9, кв. 24. Ныне ул. Ленина, д, 52). Ленин и 
Крупская прожили здесь до июльских дней, В настоящее время 
в этой квартире — мемориальный музей В. И. Ленипа,

Приезд Ленина имел огромное значение для больше
вистской партии, для революции. Февраль(жая революция 
в корне изменила обстановку в стране. Ближайшая задача, 
которую ставила себе партия с момента своего возяикво- 
вения,— свержение царского самодержавия, была осуще
ствлена. Перед партией большевиков и рабочим классом 
встали новые великие задачи.

, После Февральской революции боль-
«лпрельские тезисы» шевистская партия, только что вы

шедшая из подполья, собирала силы, развертывала свою 
деятельность и вырабатывала свою тактику в сложной обста
новке. Временное правительство, выражая интересы русской 
империалистической буржуазии и будучи зависимым от англо- 
французского и американского капитала, подтвердило свое 
согласие с международными грабительскими договорами ца
ризма и продолжало веста империалистическую войну. Оно 
отказалось передать помещичьи земли крестьянству, прово
дило по существу прежнюю иолитяку иациоиалшого угнете- 
кия, все более я более 1 1р^ащ ал о сь  в щ ткр ы тт  для мобм- 
лизуговдейся монархической ш буржуазной контрревояюилм. 
Партии исньшевйков и эсеров, захватившие руководство в Со
ветах, встали на путь поддержки буржуазного Временного 
правительства. Соглашательская деятельность этих партий 
представляла величайшую опасность для революции.

Единственной партией, которая не уронила своего рево
люционного интернационалистского знамени, развернула 
борьбу за демократический мир, неустанно разоблачала импе
риалистическую политику Временного правительства и сосла- 
шательскую тактику мелкобуржуазных нартий, была партия 
ба<1ьшсв{1К0в. Она вела большую агитационно-иропагандист- 
скую и оргавизаторскую работу в массах под лозунгами даль
нейшего углубления революции. В условиях новой обстановки 
в стране и перехода партии яа легальное иоложеяие необхо
димо было решать новые сложные вопросы. Партия ощупью 
шла к вырай^тке правильной тактики. Оиа нуждалась в 
новой ясной ориентирввке и получила ее от своего вождя.

Рабочему классу России и его партии нужен был необык
новенной силы ум, чтобы быстро разобраться в сложной 
0fбcтaнoвкe и безошибочно указать трудящимся массам ил 
великую цель — совершение социалистической революции и 
конкретные пути к достижению этой цели. Нужна была
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несокрушимая воля и организаторский талант руководителя, 
чтобы повести массы верным путем к победе пролетарской 
революции. Таким гигантом мысли и революционного дей
ствия был вождь партии Ленин, впитавший в себя опыт рево
люционной борьбы трудяшихся всех стран, стоявший на вы
соте научного марксистского понимания задач пролетариата.

Утром 4 апреля Ленин выступил в Таврическом дворце на 
собрании большевиков, участников Всероссийского совещания 
Советов рабочих и солдатских депутатов с докладом «О за
дачах пролетариата в данной революции». Он изложил свои 
«Апрельские тезисы», вооружившие партию гениальным пла
ном борьбы, за переход от буржуазно-демократической рево
люции к социалистической. Затем Ленин повторил свой 
доклад на объединенном собрании большевиков и меньшеви
ков — участников совещания Советов.

В «Апрельских тезисах» рассматривается прежде всего во
прос об отношении к войне — самый жгучий вопрос, волно
вавший народы России и всего мира. Война со стороны Рос* 
сии и при Временном правительстве, писал Ленин, остается 
грабительской, империалистической в силу буржуазного ха
рактера этого правительства. Класс капиталистов, связанный 
с банками, зависимый в фпнаисопом и дипломатическом отно- 
шеннях от более могущественного англо-французского импе
риализма, никакой другой войны, кроме империалистической, 
вести не может. Из этой войны нельзя выйти без свержения 
власти капитала, без переходй государственной власти в руки 
пролетариата и примыкающих к нему беднейших слоев кре
стьянства. Только эта власть может дать народу мир, 
хлеб и свободу, повернуть страну на путь социализма. От
сюда большевистские лозунги: «Никакой поддержки, ни ма
лейшего доверия Временному правительству!», «Вся власть 
Советам!».

Уже в 1905 году Ленин увидел в Советах не только органы 
вооруженного восстания, но и зародыши новой революцион
ной власти. Учитывая опыт Парижской Коммуны и русских 
революций 1905 и 1917 годов, Ленин открыл в Советах госу
дарственную форму диктатуры пролетариата. «Не парламен
тарная республика,— писал он в тезисах,— возвращение к ней 
от С.Р.Д. было бы шагом назад,— а республика Советов 
рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, 
снизу доверху» *.

Еще Марксом было выдвинуто положение о новой форме 
государственной власти «типа Парижской Коммуны». Маркс
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и Энгельс учили, что рабочий класс не может просто взять 
готовой старую государственную машину и управлять посред
ством ее, он должен заменить эту машину новой, превратить 
свое политическое господство в орудие социалистического пе
реустройства общества. Они разъясняли, что парламентарная 
республика является прогрессом по отношению к абсолю
тизму. но она не устраняет госгюдства капитала, а лишь 
облегчает рабочему классу борьбу за установление дик
татуры пролетариата. Каутский, Плеханов и другие оппор
тунисты из П Интернационала извратили идеи Маркса и 
Энгельса о государстве, предали забвению их указание о не
обходимости создания нового, высшего типа демократического 
государства и отстаивали буржуазную политическую форму 
демократии — парла-ментарную республику как лучшую 
форму государства для перехода к социалияму. Разоблачив 
оппортунистов, Ленин доказал, что жизнь выдвинула по 
сравнению с парламентарной демократической республикой 
новый «высший тип демократического государства» и таким 
типом является республика Советов. Это было гениальное 
открытие в марксистской науке. Оно имело величайшее зна
чение для обеспечения победы социалистической революции 
в октябре 1917 года, установления Советской власти и по
строения социализма в нашей стране, а также для выра
ботки политических форм диктатуры рабочего класса в стра
нах народной демократии Европы и Азин.

В «Апрельских тезисах» сформулирована экономическая 
платформа пролетарской партии. Ленин считал, что партия 
не может задаваться целью немедлешюго «введения» социа
лизма в стране, проведения преобразований, пе назревших ни 
в экономической действительности, ни в сознании большин
ства народа. Он стоял за немедленное осуществление таких 
революционных мер в экономической области, которые 
вполне назрели практически, настоятельно необходимы для 
борьбы с надвигающимися на страну экономическим кра
хом и голодом, понятны и доступны массам. Такими мерами 
он считал; во-первых, национализацию всего земельного 
фонда страны при конфискации помещичьих земель, передачу 
земли в распоряжение местных Советов батрацких и крестьян
ских депутатов; во-вторых, немедленное объединение всех 
банков страны в один общегосударственный банк и осуще
ствление контроля над ним со стороны Советов рабочих 
депутатов; в-третьих, установление рабочего контроля над 
производством и распределением продуктов. Эти меры при их 
революционном осуществлении будут важными шагами к 
социализму.
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Ленин с предельной ясностью сформулировал в тезисах 
тактику партии в борьбе за социалистическую революцию. 
Эта тактика строилась на марксистском анализе сложной и 
противоречивой обстановки. Своеобразие Февральской рево
люции заключалось в том, что в процессе ее развития созда
лось двоевластие: одновременно с буржуазным Временным 
правительством существовали Советы рабочих и солдатских 
депутатов. Но меньшевики и эсеры, преобладавшие в боль
шинство Советов, уступили власть буржуазии и обязались 
поддерживать буржуазное Временное правительство. Мил
лионные массы народа, впервые участвовавшие в политиче
ской жизни и ие искушенные в политике, не могли сразу 
разобраться в обстановке, понять, кто друг и кто враг. 
Массы были еще настроены оборончески и шли за меньшеви
ками и эсерами, доверчиво относились к буржуазному пра
вительству.

Провозгласив лозунг «Вся власть Советам», Владимир 
Ильич одновременно высказался против немедленного свер
жения Временного правительства. Поскольку, говорил ои, 
это правительство еще не применяет насилия над массами, 
-его можно устранить пе насильственно, а мирным путем. 
Поскольку оио ошцзается на поддержку Сонетов, пользуется 
доверием* рабочих, его нельзя свергнуть немедленно, ибо 
это было бы выступлением и против Советов, против боль
шинства рабочих и солдат. А мы не бланкисты, не заговор
щики и не хотим управлять с меньшинством рабочего класса 
против большинства. Надо сначала завоевать па свою сто
рону большинство рабочего класса, большинство трудящихся. 
Надо вскрывать враждебную пароду имнериалистическу'ю 
сущность Временного правительства, лишить его доверия 
и поддержки рабочих и солдат и таки.м образом устра
нить его от власти, сосредоточив ее полностью в руках 
правительства Советов. Надо критиковать и разоблачать эсе
ров и меньшевиков, изолировать их от масс и завоевать та
ким образом большинство в самих Советах. При этих усло
виях смена меньшевистско-эсеровского правительства проис
ходила бы в порядке мирной борьбы внутри Советов, ставших 
полновластными государственными органами.

Обосновав возможность, при сложившихся тогда истори
ческих условиях, мирного перехода власти в руки пролета
риата, Ленин дал марксистам еще один убедительный довод 
против лживых измышлений врагов пролетариата, утверж
дающих, будто коммунисты всегда, при всех обстоятельствах 
стояли и стоят за насильственный способ завоевания власти 
рабочим классом.
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Касаясь внутрипартийных вопросов, Ленин высказался за 
немедленный созыв съезда партии, ишенение программы 
партии. По мысли Ленина, в новой ирограмме необходимо 
дать оценку империализма и империалйстйческих войн, изло
жить учение марксизма о государстве, вйдвииуть задачу 
создания Советской республики.

Ленин предложил отказаться от старого назвапия пар
тии — социал-демократическая и назвать ее коммунистиче
ской, как называли пролетарскую партию Маркс и Энгельс. 
Это назв;ание научно правильно, ибо конечной целью проле
тарской партии является построение коммунистического обще
ства. Название же «социал-демократия» загрязнили партии 
П Интернационала и русские меньшевики, подло изменив
шие социализму. «Пора сбросить грязную рубаху,— писал 
Ленин,— пора надеть чистое белье».

В области международного рабочего движения Ленин вы
двинул как практическую задачу — создание Третьего, Комму- 
иистического Интернационала.

«Апрельские тезисы» Ленина являются выдающимся доку
ментом таорческош марксизйа. Они открыли перед больше
вистской парт1*рв ;Ш»(ые захватывающие революционные пер- 
спектиа**, вф^ййГй я  ее рядах реличайший под-ьем. В основе 
их леж1г̂ а̂ тёортф.бдциалшггнческой революции, сс
геняалвййЙ ЩШад о возмоШое^й победы социализма перво
начально й одмой, отдельно взятой стране.

Тезисы были с огромным воодушевлением приняты всей 
партией. Лишь Каменев, Рыков, Пятаков и другие подголоски 
меньшевиков выступили против них. «Апрсльекие тезисы» 
вдохновляли рабочих на борьбу за установление диктатуры 
пролетариата. Об этом убедительно говорил шахтер из Дон
басса иа собрании большевистской фракции Всероссийского 
совещания Советов 5 апреля. «Все, что тут т»йарищ Ленин 
предлагает,— сказал шахтер,— все это правильно. Надо брать 
нам фабрики, ааводы. Вот у нас хозяев нет. На нашем руд
нике 10 тысяч рабочих, а хозяев нет, и мы теперь работаем 
Сами, без хозйина. Поставили охрану рудника, весь порядок 
исполняем... Но только ораторов у нас нет, и объяснить все 
обстоятельства некому. Когда соберется народ, требует, 
чтобы я, как я есть^ольшевик, обьнснил им все. Но я только 
одно могу сказать й го)ввр1© им всегда: «Братцы, держитесь 
крепче». А больше я  ничего Не могу сказать, И вот я прошу 
вас, топарищи, пошлите нам более образованных товарищей, 
которые могли бы лучше объяснить всем нашим шахтерам 
про политику, как дальше пойдут дела. А Ленин во всем, что 
он говорил, во всем прав».
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Во время этой речи Владимир Ильич радовался, подавал 
одобрительные реплики.. Выстуилеции донецкого шахтера 
было ярким и убедительным ответом большевика-пролстария 
на призыв вождя.

Буржуазия, меньшевики и эсеры встретили «Апрельские 
тезисы» яростным воем. Началась бешеная тра«ля Леиина. 
По его адресу сыиалнсь всевозможные угрозы. Буржуазная 
печать призывала к физической расправе над Владимиром 
Ильичем.

Плеханов объявил «Апрельские тезисы» анархизмом, блан
кизмом. Чхеидзе предвещал вождю большевиков полное оди
ночество: «Вне революции останется один Лепип, а мы все 
пойдем своим путем». Исторйя зло посмеялась над меньше
вистским «пророчеством».

Но Ленина не могли испугать угрозы буржуазии и ее ла
кеев. Он твердо верил, что народные массы поддержат боль
шевиков и пойдут за ними. Массы всс больше убеждались, 
что большевистская партия стоит за демократический мир, за 
немедленное отобрание помещичьих земель, за решительную 
борьбу с голодом и разрухой. А это было как раз то, чего 
хотели все трудящиеся России. Политика партии выражала 
вековые чаяния, надежды и интересы народных масс; она 
вдохновляла и подымала массы на борьбу с помещиками и 
буржуазией.

Сразу же по приезде в Петроград Лепин развернул кипу
чую деятельность. Он непосредственно возглавил руководство 
Центральным Комитетом партии и редакцией «Правды». 
Он уделял много внимания разъяснению и конкретизации 
основных идей «Апрельских тезисов» в печати. Он опублико
вал в «Правде» статьи «Луиблановщина» и «О двоевластии», 
издал отдельной брошюрой известные «Письма о тактике», 
в которых развил положения своих тезисов и подверг критике 
лозунг Трощюго «без царя, а правительство рабочее», оппор- 
тунистичс-екую полуменьшевистскую позицию Каменева и ere 
единомышленников.

В этих произведениях Ленин с особой силой подчеркнул 
творческий характер марксистской теории, которая учит 
всегда учитывать живую жизнь, точные факты действитель
ности, смотреть вперед, а не повторять старые заученные фор
мулы, не жИть вчерашним днем. Ленин напоминал слова 
Гёте из «Фауста»: «Теория, друг мой, сера, по зелено вечное 
дерево жизпи».

14 апреля открылась Петроградская общегородская кон
ференция большевиков, которая избрала Ленина своим 
почетным председателем. На конференции Ленин выступил
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с докладом и заключительным словом о текущем моменте и 
аб отношении к Временному правительству. Большинство де
легатов высказалось в защиту тезисов Ленина. Подавляющим 
большинством голосов конференция приняла предложенную 
им резолюцию об отношении к Временному правительству. Ре- 
10 ЛЮЦИЯ призывала большевиков столицы к боевой деятель
ности, к подготовке социалистической революции в стране. 
Ленинская тактика пачучила одобрение крупнейшей, столич
ной организации лартии.

В д»и заседаний* Петроградской общегородской копферек- 
ции большевиков вспыхнула мощ11ая демонстрация протеста 
петроградских рабочих и солдат нротив империалистической 
политики Временного правительства. Непосредственным по
водом к движению явилас!) посланная ми1гистром иностран
ных дел П. Милюковым союзным державам нота, в которой 
заявлялось о готовности правительства «вполне соблюдать 
обязательства, принятые в отношении наших союзников», и 
его «стремлении довести мировую войну до решительной 
победы». В демонстрации участвовало свыше 100 тысяч ра- 
Зочих. Несколько дней столица бурлила. Это движение вызвало 
первый кризис власти буржуазии.

1^ебольшая группа члеиов Петроградской организации, 
воэглавлуймая секретарем ПК Багдатьевым, выдвинула во 
время апреЯбСКОй демонстрации лозунг немедленного Свер
жения Времепного правителт.ства. Так как этот лозунг 
противоречил установке партии на мирное развитие ре
волюции, на постепенное завоевание большинства в Советах, 
ЦК, по инициативе и предложению Ленина, поправил 
этих одиночек, склонных торопиться и забегать вперед. 
ЦК разъяснил тогда рабочим, что необходимо прочное 
сплочение большинства парода вокруг революционного про
летариата, что без этого условия выступление против Времек- 
ного правительства было бы авантюризмом.

„  _ « л  Для сплочения партии вокруг леиин-
На Всероссийской ^кой линии необходимо было со-

Апрельской партийной Всероссийскую партийную
конференции копферетщиго. Ленин тщательно к

пей готовился. 10 апреля оп написал большую работу «Задачи 
пролетариата в нашей револгоции», рассматривая ее как про
ект платформы пролетарской партии.

УП Всероссийская конференция большевиков открылась в 
Петрограде 24 апреля вступите«1Ьной речью Ленина, горячо 
встреченного делегатами. «На долю российского пролета
риата,— сказал он,— выпала великая честь начать, но оп не 
должен забывать, что его движение и революция составляют
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лишь часть всемярйого революционного пролетарского движе
ния...» *.

Ленин выступил на конференции с докладами о текущем 
моменте, об аграрном вопросе, о пересмотре партийной про
граммы, в которых дал ответы на все основные вопросы рево
люции н тактики партии, намеченной в «Апрельских тезисах». 
Коренной вопрос всякой революции, разъяснял он, есть вопрос 
о власти. Буржуазно'демократическая революция в России 
его решила. Но так как власть перешла фактически в руки 
буржуазии и обуржуазившихся помещиков. Февральская ре
волюция не дала народу ни мира, ни хлеба, ни свободы. 
Чтобы выйти из империалистической войны, завоевать настоя
щую свободу, получить хлеб и землю, необходимо добиться 
перехода всей полноты власти в руки рабочих и беднейших 
крестьян, объединеипых в Советы.

Ленин указал, что курс на социалистическую революцию 
предполагает новую расстановку классовых сил, что к новой 
революции пролетариат пойдет в тесном союзе с деревенской 
беднотой, при нейтрализации среднего крестьянства, релги- 
тельно борясь против буржуазии, в том числе и против кула
чества.

Конференция приняла ленинскую резолюцию по нацио
нальному вопросу, в которой выдвигалось требование осуще
ствления права наций на самоопределение вплоть до отделе
ния и образования самостоятельных государств. Только при
знание такого права обеспечивает полную солидарность 
рабочих, всех трудящихся разных наций, говорил Ленин. При 
этом он считал, что вопрос о праве наций на свободное отде
ление непозволительно смешивать с вопросом о целесообраз
ности отделения той или другой нации. «Этот последний во
прос,— писал он,— партия пролетариата должна решать а 
каждом отдельном случае совершенно самостоятельно, с точки 
зрения интересов всего общественного развития и интересов 
классовой борьбы пролетариата за социализм»*. Доклад 
по национальному вопросу па конференции был сделан 
И. В, Сталиным.

Лении разоблачил антипартийную позицию Каменева, Ры
кова и их немногочисленных сторонников, заявлявших вслс/1 
за меньшевиками, что Россия будто бы пе созрела для социа
листической революции. Он также подверг резкой критике 
национал-шовяннстнческие взгляды Пятакова по нацио-

зов

‘ В. И. Ленин. Соч., т. 24, стр. 197.
* Там же, ст{1. 270.



нальвому вопросу. Конференция единодушно приняла ленин
скую линию, нацелив партию на борьбу за перерастание 
буржуазно-демократической революции в революцию социа
листическую.

В своем докладе по аграрному вопросу Ленин доказывал 
необходимость проведения национализации всей земли. Эта 
мера, говорил он, освободит крестьянское землевладение от 
полукреиостннческих пут, ликвидирует помещичье землевла
дение— этот материальный оплот власти крепостников-дво
рян. Кроме того, национализация земли, как отмена частной 
собственности на землю, будет означать на практике могучий 
удар по частной собственности на все средства производства 
вообще. Ленип советовал делегатам сначала сказать в резо
люции конференции, что партия бол1.шевиков борется за 
немедленную и полную конфискацию поменшчьих земель и ре
шительно выступает за переход всех земель в руки крестьян
ства, а затем сказать о национализации земли, для осущест
вления которой необходим закон государства. Для нас важен 
революционный почин, а закон должен быть его результатом. 
Надо сказать крестьянам: «Если вы будете ждать, пока закон 
напишется, а сами не разовьете революционной энергии, то 
у вас не будет ни законе^, ни земли» К Конференция одобрила 
все предложения Ленина по аграрному вопросу; ее решения 
сыграли г^маднуго роль в сплочении основных масс кре
стьянства вокруг рабочего класса.

По докладу Ленина конференция приняла решение о пере
смотре партийной программы и определила основные направ
ления этого пересмотра. Она также поручила Центральному 
Комитету взять па себя инициативу в проведении мер по 
созданию П1 Интернационала. Фактически конференция 
сыграла роль съезда партии. Она избрала Центральный Ко
митет во главе с Лениным.

Всероссийская Апрельская конференция большевиков 
имела громадное значение для деятельности партии и разви
тия социалистической революции в России. Закрывая конфе
ренцию, Ленин говорил: «Пролетариат найдет в наших резо
люциях руководящий материал к движению ко второму этапу 
нашей революции»*. Приняв решения по всем коренным во
просам революции, конференция указала единственно верный 
выход из положения— переход всей государственной власти 
к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов но 
всей России.

< в. и. Ленин. Соч., т. 24, стр. 253.
* Там же, стр. 280.
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Вскоре Ленин выступил на общегородском собрании иет- 
роградских большевиков с большим докладом об итогах 
Апрельской конференщш. Петроградские большевики, как и 
вся партия, с исключительным единодушием одобрили ес ре
шения и под руководством ЦК во главе с Лениным взялись 
дружно и по-боевому за работу в массах.

_ Апрельской копференцией закоичил-
н гуще масс период новой ориентировки пар

тии большевиков. Началась новая полоса— полоса револю
ционной мобилизации масс, создания большевиками полити
ческой армии социалистической революции. Вооруженна}! 
решениями VII Всероссийской Апрельской конференции пар
тия раавернула громадную политическую н организаторскую 
работу в массах рабочих, крестьян, солдат.

Ленин был в центре всей разносторонней деятельности 
партии и ее Центрального Комитета. Он принимает това
рищей из местных партийных организаций, тщательно инструк
тирует их, беседует с рабочими, солдатами, ходоками-крестья- 
нами. Повседневно направляя работу Центрального Органа 
партии — «Правды», Ленип отдает ей значительную часть 
своего времени. Здесь он проводит краткие совещания по те
кущим вопросам плртиниой работы, пишет статьи, которые 
почти ежедневно печатались в «Правде», иногда по несколько 
в одном номере. Со времени возвращения в Россию до июль
ских дней, то есть за 90 дней, он написал свыше 150 статей, 
брошюр, проектов резолюций большевистских конференций и 
Цептрального Комитета партии, воззваний к рабочим и сол
датам, ко всем трудящимся Петрограда, Работа в «Правде», 
иодготовка статей для рабочих и солдат, общение с пими до
ставляли Ленину истинное паслаждение. Он работал с упое
нием, заражая всех своей иислюнительной энергией и верой 
в победу социалистической революции.

В Питере в это время ежедневно нроходили митинги и 
собрания рабочих и солдат. Там развертывались настоящие 
идейно-политические сражения большевиков с меньшевиками 
и эсерами, чтобы изолировать их от масс.

10 апреля Ленин выступил с докладом о текущем моменте 
в Измайловском манеже на митинге солдат Измайловского 
полка и 2-й гвардейской артиллерийской бригады. 15 апреля 
его речь в Михайловском манеже слушали солдаты броневого 
дивизиона и других частей. Знаменательно, что после выступ
ления Ленина в тот же день на митинге 1-го пулеметного 
полка была принята большевистская резолюция о передаче 
всей власти в стране Советам, и полк стал надежной опорой 
большевиков в Петроградском гарнизоне.
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Первомайская демонстрация в Петрограде в 1917 году 
была первой в России свободной, самой торжественной и гран
диозной за всю предшествовавшую международную историю 
этого праздника. Иа всех площадях, происходили митинги. 
Ленин выступил в этот день на митинге па Марсовом поле. 
Он говорил об измене подавляющего болмпинства социали
стических партии делу интернационального братства трудя
щихся всех стран, призвал российский рабочий класс к созда
нию нового, подлинно пролетарского Иптерпациопала. Он 
закончил свою речь возгласом: «Долой войну! Да здравствуют 
мир и борьба за пролетарскую социалистическую респуб
лику!». Вечером оп произиес речь на митинге рабочих Охтен- 
ского порохового завода. В мае Ленин выступал па многоты
сячных митингах и собраниях рабочих многих предприятий 
Петрограда.

Сохранились воспоминания рабочих о иыступлопиях 
Ленина. Старый путиловекий рабочий-болынспик Петр Архи
пович Данилов рассказывает об огромной силе воздействия 
ленинской речи на рабочих Путиловского завода {ныне завод 
им. Кирова).

По инициативе эсеров на 12 мая был пазпачеи митинг с 
целью призвать путиловцев к поддержке Времениого прави
тельства. Должен’ был выступить лидер эсеров «селянский 
министр» Чернов. Местные эсеры с ног сбились, чтобы обеспс*- 
чить успех главному оратору своей партии. Об э-гом пугилов- 
ские больпгевнки немеллеино сообш,или и ЦК большевистской 
партии.

На митинг собралось около 20 тысяч человек. Черной в 
своем выстунлеиин, всячески оправдывая войну, призывал 
рабочих отливать больше пу1пек для фронта и поддерживать 
Временное правительство. Среди рабочих завода тогда бы.та 
еще сильны оборонческие пастроеиия.

Когда кончил Чернов, иа трибуну поднялся Ленин, Он до
казывал как раз обратное тому, о чем говорил Чернов. Вместо 
ведения войны, сказал Владимир Ильич, необходимо во что 
бы то ни стало заключить мир без аппексий и контрибуций, 
прекратить кровопролитие, устранить ниш;сту и голод, кото
рые переживают страна и все народы.

«То, что говорил Чернов,— вспоминает П. А. Данилов,— 
казалось водой, пробен^авшей под ногами. А то, что говорил 
Ильич, захватывало и зажигало. Терялся страх, пропадала 
усталость. И казалось, что говорит пе один Ильич, а говорят 
все сорок тысяч рабочих, сидя, стоя, держась на весу, изре
кают свои заветные думы. Казалось, что все то, что было в 
рабочем, заговорило одним голосом Ильича. Все то, что думал
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каждый, переживал про себя, но не находил случая и слов 
полно и четко это товарищу изложить,— все это вдруг офор
милось и заговорило... Этот митинг дал колоссально много 
для истории. Он двинул путиловскуго массу, а путиловская 
масса двинулась в революцию»

После выступления Ленина эсеровские и меньшевистские 
организации на Путиловском заводе стали быстро таять, ра
бочие переходили к большевикам.

Рабочий бывшего Семяпниковского завода Василий Пет
рович Емельянов вспоминает о другом, состоявшемся в ап
реле митииге, па котором выступал Ленин. «Говорил Лепин, 
почему совершилась революция, что нужно сделать пролета
риату для избавления от империалистической войны, как 
нужно разворачивать работу новую и так далее.

Кончил говорить — огромные были овации. Я побывал на 
собраниях в самом начале семнадцатого года, слышал орато
ре», большевиков и меньшевиков и каких угодно партий, но 
такого оратора, как Ленин, я не слышал. Его слова соединяли 
людей и открывали путь, как и что делать каждому рабочему.

Когда он кончил, у многих слезы появились на глазах, 
И кто имел георгиевские медали и золотые кресты, стал сры
вать и жертвовать в пользу партийной организации, для 
борьбы пролетариата с буржуазией... И, конечно, три тысячи 
будущих бойцов ленинскими словами-орудиями вооружились 
на том митинге.., И, заряженный Лениным, каждый из нас 
уже кипел желанием борьбы»

Под руководством Ленина партия упорно и настойчиво 
преодолевала стоявшие иа ее пути трудности, отвоевывая у 
меньшевиков и эсеров завод за заводом, полк за полком, де
ревню за деревней.

Однако большинство рабочих еще шло за соглашатель
скими партиями. Подавляющая масса крестьянства еще дове
ряла эсерам. Это наглядно выяснилось па проходившем 
4—28 мая 1917 г. первом Всероссийском съезде крестьянских 
депутатов. Большевики активно участвовали в работах 
съезда, разоблачали империалистическую иолитику Времен
ного правительства и лицемерно лживое поведение меньшеви
ков и эсеров. Ленин внес от имени большевиков проект резо
люции и выступил с речью по аграрному вопросу.

Обстановка для выступления вождя большевиков была 
малоблагоприятной. Большинство делегатов заранее было 
распропагандировано эсерами и настроено поддерживать коа

‘ Рассказы рабочих о Ленине. М., 1934, стр. 37—38.
* Там же, стр. 39.
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лиционное Временное правительство. Выступавшим минист
рам-социалистам устраивались овации. На съезде сложилось 
внушительное оборонческое большинство. Этому способство
вали и речи видных деятелей И Интернационала социали
стов— Тома, Вандервельде и других, уверявших, будто ра
бочие и крестьяне Англии, Франции, Бельгии хотят войны 
для разгрома немцев, чтобы получить затем «вечный мир». 
Съезд принял предложенную эсерами резолюцию о войне «до 
победного конца».

По главному вопросу—аграрному эсеры выпустили своих 
лучших ораторов, которые убеждали крестьян не слушать 
большевиков, призывавших к немедленному захвату поме- 
и1ичьих земель. Ни в коем случае, говорили они, не посягайте 
на помещичью земельную собственность! Придет время, собе
рется «хозяин земли русской» — Учредительное собрание, и 
тогда решится вопрос о земле.

В такой обстановке Лс1шиу пришлось произнести свою 
речь. Участник съезда А. П. Кучкии вспоминает: «Стоявший 
в зале шум сразу стих, когда председатель известил, кому 
предоставляется слово. Откуда-то из-за президиума выдви
нулась вперед фигура Владимира Ильича. Из кармана извле
чены часы и зажаты^ в левой руке: чтоб не проговорить ни 
одной лишней мииуты...

Виачале с правых скамей слышались реплики. Но потом 
их не стало слышно. Делегаты, особенно крестьяне, иапря- 
женно всматривались в лицо и жесты Ленина. А он расхажи
вал на возвышенности взад и вперед, голос его звучал сильно, 
его слова, четкие и ясные, были всем понятны.

Кончил Ленин речь — и раздалась дружная овация 
большинства съезда. Это было неожиданно даже для 
многих аплодирующих: так их захватила речь Владимира 
Ильича»

Призывы Ленина к созданию в стране твердой власти Со
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, к орга
низованному захвату' крестьянскими земельными комитетами 
помещичьих земель, не дожидаясь созыва Учредительного 
собрания, к превращению всей земли во всенародную собст
венность, к самостоятельной организации сельскохозяйствен
ных рабочих и беднейших крестьян, к созданию на базе круп
ных помещичьих имений образцовых советских хозяйств под 
руководством Советов сельскохозяйственных рабочих— эти 
призывы ие остались без следа. Оии не оказали влияния 
на решения данного съезда, но делегатами с мест были

1 Воспоминания о В. И, Ленине, ч. 1, 1956, стр. 512.
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разнесены по всей России. Выступления Ленииа по аграрному 
вопросу были изданы отдельной брошюрой массовым тира
жам и широко распространены в деревне и в армии.

Первым крупным успехом партии в борьбе за массы Ленин 
считал завоевание большевиками фабрично-заводских коми
тетов Петрограда. В конце мая — начале июня происходила 
первая Петроградская конференция фабрично-заводских ко
митетов. Пролетариат столицы послал сюда лучших своих 
людей. Конференцию созывали сами рабочие, план ее был 
выдвинут и разработан на фабриках и заводах. В течение 
двух дней обсуждался важнейший вопрос — об экономиче
ском положении и разрухе в стране, о рабочем контроле над 
производством. 31 ма1я с речью на конференция выступил 
Ленин, связавший сразу же вопрос о контроле с вопросом 
о власти в стране. Рабочие Петрограда в своем громадном 
большинстве стали на ленинскую позицию в одном из важ
нейших вопросов революции — о рабочем контроле.

' , _ „ В пачале июня собрался I Всерос-
па 1 tfcepoccHRCKOM сийский съезд Советов. Большевики 

съезде советов имели на съезде 105 делегатов
из общего числа 1090. Подавляющее большинство делегатов 
ггрииаллежало меныиевнстско-эсеронскому блоку и поддер
живавшим их мелким группам.

С докладом по первому вопросу «Временное правитель
ство и революционная демократия» выступил бундовец Либер. 
Выступивший затем с большой речью министр почт и теле
графа коалиционного правительства и лидер меньшевиков 
Церетели отверг предложение большевиков о создании Совет
ского правительства. Поддержав тезис Л ибера о необходимо
сти укрепления блока всех демократических партий и созда
ния коалиционного правительства, он заявил: «В настоящий 
момент в России нет политической партии, которая говорила 
бы; дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше ме
сто...».

И в этот момент из середины притихшего зала раздался 
громкий, уверенный и решительный голос:

— Есть такая партия!
Это был голос вождя большевистской партии Ле 1шна. Егс 

слова прозвучали как гром среди ясного неба, вызвав заме
шательство в зале и смятение в президиуме. Выступивший 
сразу же после Церетели Ленин произнес сильную речь о€ 
отношении к Временному нравительству. В связи с утвержде
нием Церетели, что в России нет партии, которая одна согла
силась бы взять власть, Ленин с ораторской трибуны еще раз 
воскликнул: «Я отвечаю; «есть! Ни одна партия от этого отка*

314



заться не может, и наша партия от этого не отказывается: 
каждую минуту она готова взять власть целиком»» К

Ленин показал в своей речи, что так называемая «рево
люционная демократия», которую защищают меньшевики н 
•»серы, есть на деле совсем не револющюнная, а буржуазная, 
реформистская демократия, признаваемая всеми буржуаз
ными правительствами. В условиях русской революции, когда 
творчеством масс созданы Советы, программа буржуазной 
демократии есть вчерашний день истории, ибо в лице Советов 
возникла настоящая демократия масс. Действительную про
грамму решения всех назревших и волнующих народ вопро
сов дала большевистская Апрельская конференция. Выход 
из экономической разрухи состоит в осуществлении подлин
ного рабочего контроля. Это не сонналнзм, но это важная 
по своим практическим последствиям мера обуздания капи
талистов, ведущих империалистическую войну.

Разъясняя точку зрения большевиков по национальному 
вопросу и осудив шовинистическую политику Временного 
правительства в отношении Финляндии и Украины, Ленин 
заявил, что идущий .за большевистской партией сознательный 
пролетариат ни одного народа угнетать не хочет и не будет. 
«Мы хотим единой и нераздельной республики российской с 
твердою властью, но твердая власть дается добровольным 
согласием народов»*.

Ленин страстно убеждал делегатов съезда в том, что Со
ветам необходимо взять власть в свои руки. «Вы пережили 
1905 и 1917 годы, вы знаете, что революция по заказу не 
делается, что революции в других странах делались кровавым 
тяжелым путем восстания, а в России нет такой группы, нет 
такого класса, который бы мог сопротивляться власти Сове
тов. В России эта революция возможна, в виде исключения, 
как революция мирная»

Время Ленина истекло. Когда он заявил: «Я через полми
нуты кончаю», в зале поднялся шум: одновременно раздались 
голоса о продлении времени и аплодисменты. Председатель
ствующий поставил на голосование предложение о продле
нии времени оратору. Подавляющее большинство голосовало 
за продление. Ленин говорил с увлечением. В заключение 
своей речи он предупредил съезд Советов, что вопрос стоит 
так: идти вперед или назад. Стоять в революционное время 
на одном и том же месте нельзя, необходим переход власти

I в. И. Ленин. Соч., т. 25. стр. 6.
* Там же, стр. 9.
® Там же.
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к революционному пролетариату при поддержке беднейшего 
крестьянства.

Речь Ленииа об отношении к Временному правительству 
была поддержана выступлениями делегатов-большевикоЕ 
Крыленко, Ногина, Шумяцкого и др. Но, как и следовало ожи 
дать, победу по главному вопросу повестки дня одержали мень
шевики и эсеры. Резолюция одобряла создание коалиционного 
правительства и осуждала переход власти к Советам.

Вторая речь Ленина на съезде, произнесенная 9 июня, 
была посвящена вопросу о войне, Ои говорил, что из-за 
внешней политики эсеров и меньшевиков революционны« 
рабочие и трудящиеся крестьяне попали в невероятно запу
танное положение. Как трудящиеся классы, оии не заинте
ресованы в захватных стремлениях. Только в силу обмана и> 
буржуазией, эсерами и меньшевиками они в значительяо» 
своей массе оказались на позициях оборончества. Массы ещ< 
не понимают, что данная война есть продолжение политики 
империалистической буржуазии разных стран. Выход из это£ 
войны только в победе социалистической революции.

Делегаты съезда, особенно солдаты, жадно вслушивалиа 
в каждое слово Ленина о войне и мире. У многих постепеннс 
рассеивались предубеждения против линии большевиков 
вдолбленные в их головы клсвет1гаческими статьями буржуаз
ных и мелкобуржуазных газет. Когда Ленин кончил говорить 
раздались аплодисменты уже большей части зала, чем посл< 
первой его речи.

I съезд Советов показал открытый отход вождей меньшеви
ков и эсеров от революции. Отвергнув предложения больше 
виков о передаче власти Советам, о войне и мире, одобриЕ 
внешнюю и внутреннюю политику Временного правитель 
ства, эсеро-меньшевистское большинство съезда превращал« 
Советы в придаток буржуазного Временного правительства

Тем временем в рабочих района? 
Июньская демонстрация Петрограда начались волнения нг
почве растущей хозяйственной разрухи, роста дороговизны 
недовольства политикой Временного правительства и возму 
щения против участившихся вылазок наглеющей коитррево 
люции.

8 июня состоялось совещание членов ЦК и ПК с предста 
вителями всех районов и многих воинских частей Петрограда 
Подавляющее большинство участников совещания высказа 
лось за то, чтобы направить широкое движение мас< 
в русло организованной мирной манифестации. ЦК больше 
виков опубликовал в «Правде» воззвание с призывом к мир 
пой демонстрации 10 июня.
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Эсеро-меньшевистское большинство президиума Всерос
сийского съезда Советов выступило от имени съезда против 
назначенной большевиками демонстрации, обвинив их в 
«заговоре» с целью низвержения Временного правительства 
и Советов. Не подчиниться этому решению значило противо
поставить себя съезду Советов. Поздней ночью с 9 на 10 июня 
ЦК большевиков по предложению Ленина постановил отме
нить демонстрацию. Ранним утром Ю июня весь организа
ционный и агитаторский аппарат ЦК, ПК и районных орга
низаций был двинут на заводы и в казармы с целью удержать 
массы от демонстрации, объяснив ей сложившуюся обста
новку. Эта задача была выполнена, хотя массы кипели него
дованием и открыто выражали свое воамутение действиями 
съезда Советов. В этом сказались гибкость руководства боль
шевистской партии и ее быст])о растущее влияние среди ра
бочих и солдат.

Эсеро-меньшевистское руководство съезда Советов и Ис
полкома Петроградского Совета назначило свою демонстра
цию на 18 июня, надеясь провести ее под своими соглаша
тельскими лозунгами. Оно имело в виду, что на этот день 
авантюристом Керенским было назначено наступление на 
фронте, и организаторы «процессии» рассчитывали добиться 
от масс поддержки Временного правительства и его военных 
планов.

Большевики развернули громадную работу в связи с де> 
монстрацией. Необычайную энергию развил в эти дни Лении. 
Он формулировал лозунги, проверял, действительно ли подго
товлены плакаты, знамена. Требовал, чтобы большевистские 
лозунги затмили все остальные, чтобы повсюду были боль
шевистские ораторы, воодушевляющие массы призывами: «До
лой войну, да здравствует мир!», «Вся власть Советам!». Ленин 
и сам записался в список ораторов на Марсовом поле. Он за
ботился о корреспондентах для прессы, давал им нужные ин
струкции, составлял многочисленные телеграммы для направ
ления на места. Как настоящий пролетарский вождь, Ления 
руководил всей подготовкой этой большой мирной битвы 
с меньшевиками и эсерами за влияние на массы. Централь
ный Комитет большевиков обратился ко всем трудящимся, 
ко всем рабочим, солдатам Петрограда с воззванием 
дружно продемонстрировать силы революции против контрре
волюции.

18 июня под большевистскими знаменами на улицы Пет
рограда вышло 500 тысяч рабочих и солдат. Это была круп
ная победа большевистской партии в создании политической 
армии революции.
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«Демонстрация,— писал Ленин,— развеяла в несколько 
часов, как горстку пыли, пустые речи о большевиках заговор
щиках и показала с непререкаемой наглядностью, что аван
гард трудящихся масс России, промышленный пролетариат 
столицы и ес войска в подавляющем большинстве стоят за 
лозунги, всегда защищавшиеся нашей партией» *.

Июньская демонстрация наглядно показала, что больше
вики становятся партией масс в столице — центре российской 
революции. Этот успех большевиков тем более значителен, 
что он был добыт в обстановке небывалой даже при царизме 
оголтелой травли большевистской партии, особенно Ленина, 
на которого буржуазная и эссро-меньшевистская печать воз
вела чудовищную клевету, обвинив его в «шпионаже» в пользу 
Германии.

Эта подлая ложь вызвала горячий протест сознательных 
рабочих и солдат. В своих речах и докладах на митингах и 
собраниях большевистские ораторы разоблачали гнусную 
клевету. Выступления большевиков выслушивались рабочими 
и солдатами с напряженнейшим вниманием. Часто па много
тысячных митингах под гром аплодисментов принимались ре- 
’«ииоции. п которых ныражалось нолное доверие Ленину и 
другим б|)л1.ше1шк;1м, 1к‘рнуншимся нч эмиграции на родину 
после Февральской революции.

В многочисленных Ш 4сьмах, адресованных Ленину и 
«Правде», рабочие, крестьяне, солдаты всс чаще и чаще обра
щались к Владимиру Ильичу со словами сочувствия и дове
рия. Так, в одном из писем говорится: «Товарищ Ленин! Как 
н многие солдаты действующей армии, я постоянно слышу 
разговоры о Вас и Ваших действиях, как борца за свободу 
и истинного друга пролетариата». В другом письме говорится: 
«Товарищ, друг Ленин, помни, что мы, солдаты, все, как один, 
готовы идти за тобой всюду и что твоя идея есть действи
тельно выражение воли крестьян и рабочих».

16—-23 июня но дворце Кшесинской происходила со- 
званная Центральным Комитетом партии Всероссийская кон
ференция фронтовых и тыловых организаций большевиков, 
на которой Ленин 20 июня выступил с докладом о текущем 
моменте. Он призвал большевистские военные организации 
всесторонне готовить силы пролетариата и армии к новому 
этапу революции, с величайшей бдительностью следить 
за попытками контрреволюции разоружить революционных 
рабочих и раскассировать революционные пОлки, осо
бенно в столице. При этом он предостерегал против ско

• В. и. Ленин. Соч., т. 25, стр. 91.
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ропалительных решений и преждевременных действий. 
Ленин выступпл также на конференцш с докладом по аграр- 
пому вопросу. В связи с ленинским докладом была одобрена 
резолюция Апрельской конференции.

_ К концу июня Ленин почувствовал
в июльские дни крайне утомленным. От пере

напряжения и систематического недосыпания у него появи
лись головные боли и он лишился нормального сна. Он 
поехал на несколько дней для отдыха па дачу Бонч-Бруевича, 
расположенную близ станции Мустамяки по Финляндской 
железной дороге, в деревне Нейвола. Но его отдых был пре
рван начавшимися в столице в июльские дии волнениями.

Весть об авантюристическом наступлении, начатом Керен
ским 18 июня, и дошедшие затем до столища слухи о провале 
этого наступления, о новых жертвах, нринесетпшх в угоду 
империалистам, вызвали взрыв негодования рабочих и сол
дат. 3 июля огромные массы рабочих и солдат вышли на 
улицы Петрограда с требованием перехода всей власти к Со
ветам. Момент был в высшей степени критический. Вооружен
ное выступление тогда было преждевременным, революцион
ный кризис еще не назрел, армия и провшщия еще не были 
готовы поддержать выступление петроградских рабочих. Бур
жуазия готовилась подавить движение, «отопить его в 1ф 0ви 
рабочих и солдат.

Поздно вечером 3 июля ЦК совместно с ПК и Военной 
организацией приняли решение, которое обязывало больше
вистские организации принять участие в демонстрации рабочих 
и солдат 4 июля, придать движению мирный и организован
ный характер.

В целях наилучшего руконолства движением члены ЦК 
в ночь на 4-е июля перешли из дворца Кшесинской в Таври
ческий дворец, куда направлялись демонстрации солдат и ра
бочих. Сюда непрерывным потоком приходили представители 
полков и заводов за инструкциями н советами. Рано утром 
большевистские агитаторы начали распространять во всех 
районах и полках столицы призыв ЦК к мирной демон 
страции.

Около часу 1ЮЧИ к дворцу подошли колонны 1-го пулемет
ного и 180-го пехотного запасного полков и огромного ра
бочего коллектива Путиловского завода. Рабочие и солдаты 
потребовали от ЦИК Советов, чтобы он взял власть в свои 
руки и объявил Временное правительство низложенным. 
Но эсеры и меньшевики наотрез отказались принять это тре
бование, они сговаривались с правительством о подавлении де
монстрации. Были вызваны с фронта реакциотю настроенные
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вокнские части, стянуты к Таврическому дворцу юнкерские 
школы и контрреволюционные казачьи полки, находившиеся 
в Петрограде.

В этот критический момент Ленин, еще не оправившись 
от болезни, рано утром 4-го июля прибыл в Петроград. Озна
комившись с пачожением дел в городе, он полностью одобрил 
меры, принятые Центральным Комитетом партии, и взял на 
себя непосредственное руководство деятельностью партия.

Около полудня началась грандиозная демонстрация, в ко
торой участвовало более 500 тысяч рабочих всех районов 
Петрограда и солдат Петроградского гарнизона. В городе 
господствовал образцовый порядок. Демонстранты сначала 
направлялись к дворцу Кшесинской, где происходили корот
кие митинги. Когда мимо дворца Кшесинской проходила де- 
мопстрация нескольких тысяч кронштадтских матросов, по
следние стали просить, чтобы выступил Ленин. Им было сооб
щено, что он нездоров и выступить не может. Тогда матросы 
стали просить, чтобы Владимир Ильич хотя бы только пока
зался. Вскоре он вышел на балкон. Матросы приветствовали 
его дружным «ура!». Опираясь иа перила, Леиин смотрел на 
собравшихся и приветливо улыбался. Потом он пронзиес 
краткую речь, в которой передал кронштадтским матросам 
привет от питерских рабочих, выразил уверенность, что ло
зунг «Вся власть Советам!» победит, несмотря на все зигзаги 
исторического пути революции. Ленин призвал матросов и ра
бочих к выдержке, стойкости, бдительности.

От дворца Кшесинской колонны демонстрантов направля
лись к Таврическому дворцу — местонахождению ВЦИК и 
Петроградского Совета, На знаменах и транспарантах преоб
ладали лозунги: «Вся власть Советам!», «Долой мипистров- 
капиталистов!», «Хлеба, мнра, свободы!».

Мощная июльская демонстрация солдат и рабочих перепу
гала насмерть буржуазию и ее меньшевистско-эсеровских 
приспешников, коптрреволюционных генералов и англо-фран
цузских империалистов. По демонстрантам был открыт огонь. 
Улицы Петрограда обагрились кровью. В ночь с 4 на 5 июля 
совещание членов ЦК и ПК, проходившее под руководством 
Ленина, постановило закончить демонстрацию и призвало ее 
участников мирно разойтись по заводам, казармам и кораб
лям. Партия большевиков под мудрым руководством Ленина 
сумела вовремя отступить и вывести свои основные силы из- 
под удара контрреволюции. В эти дни начались массовые 
обыски среди рабочих, у которых отбиралось оружие. Проис
ходило разоружение революциоипых полков, шли аресты 
среди солдат. Английский посол в Петрограде Вьюкеиен но-
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1 1>сбовал от Временного правительства разоружения всех ра
бочих Петрограда, восетановления смертной: казни на фронте 
II расправы с участниками июльской демонстрации. Незамед
лительно последовали удары против большевистской партии, 
против Ленина. Была разгромлена типография «Труд», приоб
ретенная на средства рабочих для нужд партии большевиков. 
Рано утром 5 июля юнкерами было разгромлено помещение 
редакции «Правды». Юнкера чуть не застали в редакции 
Ленина, который незадолго до их налета заезжал туда по 
делам. Он узнал о случившемся лишь рано утром 5 июля от 
Свердлова, специально пришедшего предупредить его о гро
зящей ему опасности. Свердлов увел Ленина на другую квар
тиру, где Владимир Ильич пробыл нелегально сутки.

Это был предусмотрительный шаг. Уже вечером 5 июля на 
квартиру Елизаровых па Широкой улице был соиершеи налет 
юнкеров. Искали Ленина. Хотя им и было сказано, что его в 
квартире нет, они принялись все же искать его всюду, где 
только можно было предположить, что может спрятаться че
ловек,— под кроватями, в шкафах, за занавесками окон и т. п. 
Заставили открыть все корзины и сундуки, прокалывали их 
содержимое штыками. Не найдя ничего, офицеры и солдаты 
удалились, уведя с собой Надежду Константиновну, М. Т, Ели
зарова, у которого кто-то из юнкеров нашел сходство с Вла
димиром Ильйчем, и домашнюю работницу. В ту же ночь 
после того, как переусердствовавшие контрразведчики полу
чили от своего начальника нагоняй за то, что привели не того, 
кого искали, арестованных отпустили. Через несколько дней 
обыск был повторен.

Развернулась невиданная по своим масштабам и подлости 
травля Ленина. Матерый клеветник и провокатор Алексин
ский уже 4 июля сообщил Комитету журналистов в Петро
граде, что он якобы располагает документальными даиными, 
подтверждающими обвинение Ленина в шпионаже в пользу 
Германии. Это заявление было настолько дико, что сам пред
седатель ЦИК Чхеидзе от своего имени и от имени члена 
Временного правительства Церетели звонил во все большие 
петроградские газеты, прося не печатать клеветы Алексин
ского. Лишь «Живое Слово» — небольшая газетка бульвар
ного типа, рассчитанная на самые неразвитые слои городского 
населен|1Я, опубликовала клеветническое заявление Алексии- 
С1ЮГО. Дикая травля Леиина еше более усилилась,

В этом злобном вое врагов революции, врагов народа 
Ленин видел подтверждение правоты линии большевистской 
партии. Он любил тогда повторять слова выдающегося рус
ского народного поэта Некрасова:
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<Щ 1 слышим звуки одобренья 
Не в слалком ропоте хвалн,
А в диких криках озлобл<5н1.я1»

В ТО В р е м я  когда политические шантажисты и клеветники 
подвергали большевистскую партию травле и всячески чер
нили се, Ленин с чувством гордости за великую героическую 
партию рабочего класса говорил: «...ей мы верим, в ней мы 
видим ум, честь и совесть нашей эпохи»

Этими вдохновенными словами Ленин охарактеризовал 
всемирно-историческую роль Коммунистической партии, глу
бокое понимание партией закономерностей и исторических 
перспектив общественного развития, се преданность делу ре
волюции, ее беззаветную борьбу за честь, свободу и незави
симость Родины, за справедливые требования народа.

В течение двух дней, 5 и 6 июля, Ленин переходил с квар
тиры на квартиру в поясках безопасного убежища. Но и в эти 
дпи он не прекращал партийной работы. Он провел узкое со
вещание ЦК, участвовал в заседании Исполнительной Комис
сии Петербургского комитета большевиков, состоявшемся в 
сторожке завода «Русский Рено» (ныне «Красный Октябрь»), 
обсуждавшем вопрос о всеобщей стачке. Ленин высказался 
РСН1ИТСЛЫЮ против стачки и напнсал проект воззвания к ра
бочим Петрограда, призывая их не поддаваться ка провб- 
кации контрреволюции и возобновить работу с 7 июля.

С 7 июля Ленин укрывался в квартире старого большевика, 
ра<5очего С. Я. Аллилуева (10-я Рождественская улица, 
д. 17-а). Как вспоминает Аллилуев, Ленип был спокоен, писал 
ободряющие записочки товарищам, успокаивал и подбадривал 
уяавших духом, от всей души смеялся, когда ему рассказы
вали о слухах среди обывателей Петрограда, что-де главные 
виновники восстания и тайные агенты Вильгельма бежали 
не то на миноносце, не то на подводной лодке в Германию.

7 июля было опубликовано постановление Временного 
правительства об аресте и о привлечении к суду В. И. Ленина 
и ряда других большевиков. Кадетскис и меньшевистско- 
эсеровские газеты требовали явки Ленина на суд. В связи с 
этим некоторые большевики считали, что Ленииу нельзя скры
ваться, что он должен явиться, иначе-де у партии не будет 
возможности оправдаться перед широкими массами.

Вечером в тот же день иа квартире Аллилуева состоялся 
обмен мнениями между Орджоникидзе, Сталиным, Стасовой, 
Крупской и Ногиным по вопросу о явке Ленина на суд. Ногин, 
хотя и довольно робко, высказался за то, что Ленину надо

' в. и. Ленин. Соч., т. 25, стр. 239,
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УШИТЬСЯ и перед гласным судом дать бой. Сталин выступил 
решительно против явки к властям: «Юнкера до тюрьмы ие 
доведут, убыот по дороге».

8 июля Ленин попросил Аллилуева достать план города, 
чтобы определить, по каким улицам безопаснее будет пройти к 
Приморскому вокзалу на случай, если нридется выехать через 
Сестрорецк в Финляндию. План был доставлен и Ленин при
нялся за его изучение. Вечером 9-го июля он начал приго
тавливаться к небезопасному переезду в Сестрорецк. Сбрил 
бороду, постриг усы. Одел рыжего цвета пальто, серую кепку 
и в этом виде стал походить на финского крестьянина. Вече
ром около 11 часов Ленин и сопровождавшие его Сталин и 
Аллилуев тронулись в путь на Приморский вокзал, чтобы при
быть к последнему отходящему поезду, на котором обычно 
едет разношерстная, загулявшая дотидна публика.

В условленном месте Ленина и сонронождатиих его лиц 
встретил сестрорецкий рабочий-большевик Николай Але
ксандрович Емельянов, которому Центральным Комитетом 
партии было поручено укрыть Ленина. Емельянов, заранее 
купивший билеты, провел Владимира Ильича к поезду 
через стоящие на рельсах товарные составы. Так было 
безопаснее. Ленин сел на подножку вагона. Товарищи 
взглядом попрощались с ним, и вскоре поезд тропулся. Ленин 
благополучно добрался до станции Разлив, а через несколько 
минут уже был в домике Емельянова.

_ Ленина поместили иа чердаке сарая,
Ленин в Разливе. превпапюипого в сеновал. Обста-

Руководство VI съездом тревожной. Кругом
было много дачников, чиновников и офицеров, злобно переже
вывавших слухи о «бегстве Ленина». Надо было укрыть 
Владимира Ильича в более надежном месте. Для этого 
Емельяновым был заарендован за озеро.ч Разлив, в 5™-6 ки
лометрах от станции, в болотистой, лесистой местности сено
косный участок.

Вскоре Ленина на лодке переправили через озеро и нод 
видом финского косца поселили в шалатпе, сделанном из веток 
и сверху покрытом сеном. Шалаш примыкал вплотную к стогу 
сена, в котором было сделано углубление, служившее в холод
ные ночи «спальней». Рядом с шалашом, в густом кустарнике 
потом была расчищена для работы неболыиаи площадка. 
Ленин в шутку называл ее: «мой зеленый кабинет». Среди 
площадки гюставилн два чурбана: один в качестве стола, дру
гой служил табуреткой. Возле шалаша устроили «кухню» — 
на двух рогатках с перекладиной висел котелок. Пищу и га
зеты привозили па лодке жена и сыновья Емельянова. Газет
21 Впогрифия в. и, Лсншм 323



Владимир Ильич требовал много— все, какие только выпуска
лись тогда в Петрограде. Чтобы не вызвать подозрений по
купкой большого их количества, между сыновьями Емелья- 
пова было распределено, кому какие газеты доставать. Они 
же иесли и «дозорную» службу.

Ленин очень много работал — читал, писал, хотя условия 
для жизни и работы были нелегкими. Его повсюду искали 
кгцейкн Временного правительства. За голову Ленина были 
обещаны большие деньги. В болота за озером Разлив захо
дили дачники за грибами, и Ленину иеодиократно приходи
лось быстро перевоплощаться в заправского финского косца.

Ныне ленинский шалаш поддерживается в таком же виде, 
в каком он был в 1917 году. Рядом высится гранитный памят
ник с высоченной надписью: «На месте, где в июле и августе 
1917 г. в шалаше из ветвей скрывался от преследования 
буржуазии вождь мирового Октября и писал свою книгу ■ 
«Государство и революция»,— на память об этом поставили 
мы шалаш из гранита. Рабочие города Ленина. 1927 г.».

Из подполья Ленин продолжает направлять деятельность 
партии, которая все время слышала уверенный голос своего 
вождя, чувствовала его мудрое, осмотрительное и вместе с 
тем твердое руководство.

После и10льских событий революция вступила в новую 
фазу. Политическая обстановка в стране резко изменилась. 
Кончилось двоевластие. Вся полнота власти перешла в руки 
контрреволюционного Временного правительства. Советы 
стали придатком этого правительства. Меньшевики и эсеры, 
в руках которых были Советы, окончательно превратились в 
открытых пособников контрреволюции.

В этот тяжелый для партии и революции момент Ленин 
дал глубокий анализ изменившейся обстановки и наме
тил новые лозунги партии. В этом ярко проявилось величие 
Ленина как вождя партии и стратега революции. Особенно 
важное значение для выработки новой тактики партии имели 
написанные Лениным в Разливе тезисы «Политическое поло
жение» и статья «К лозунгам». Тезисы обсуждались на рас
ширенном совещании ЦК с представителями ПК. Военной 
организации при ЦК РСДРП (б), Московского областного 
бюро. Московского комитета и Московского окружного коми
тета РСДРП(б), состоявшемся 13—14 июля I9I7 года.

В статье «К лозунгам» он указывал, что при крутых пово
ротах истории необходимо в соответствии с внезапно меняю
щейся обстановкой быстро менять и лозунги партии. Лозунг 
«Вся власть Советам!» был правилен в период мирного раз
вития революции, до 4 июля,— теперь лозунг перехода власти
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к Советам был бы объективно обманом народа, внушением 
ему иллюзий, будто данные Советы, руководимые меньшеви
ками и эсерами, могут взять власть. Поэтому лозунг «Вся 
власть Советам!», говорил Ленин, должен быть временно снят.

Не большевики виновны в том, указывал Ленин, что в 
июльские дни мирный ход революции был прерван. В этом по
винны меньшевики и эсеры, завершившие свою политику со- 
ташения с буржуазией окончательным переходом в лагерь 
контрреволюции. Начался немирный, наиболее болезненный 
путь революции. Власть контрреволюционной буржуазии мо
жет быть свергнута теперь только силой.

Предлагая временно снять лозунг «Вся власть Советам!», 
Ленин предупреждал, что это не означает отказа от борьбы 
за власть Советов. Ои был убеждьчг, что на новом подъеме 
русской революции появятся полновластные Советы, но не 
теперешние, эсеро-меньшевнстские, как органы соглашатель
ства с буржуазией, а Советы как органы революционной 
борьбы с ней. При победе социалистической революции боль
шевики будут строить все государство только по типу Советов. 
Сейчас же, после июльских дней, речь идет не о Советах 
вообще, а о борьбе с контрреволюцией и с предательством 
меньшевиков я эсеров, засевших в данных Советах.

Находясь в глубоком подполье, Ленин поддерживал тес
ную связь с ЦК партиш В Разлив приезжали товарищи, 
чтобы проинформировать его о событиях и получить дирек
тивы. Дважды был Орджоникидзе, два раза также — Сталин, 
были Дзержинский и Свердлов, С большой осторожностью 
пробирались они, чтобы не подцепить шпика и не провалить 
местопребывание Владимира Ильича.

Подолгу он расспрашивал своих соратников о том, что про
исходило в городе в его отсутствие, каково настроение ра
бочих, солдат, что делается в большевистской организации, 
в Петроградском Совете и т. д. Ленин был непоколебимо 
убежден в том, что социалистическая революция победит, что 
власть вскоре перейдет в руки пролетариата, и эта глубокая 
убежденность передавалась партии, окрыляла ее в столь труд
ное время. Серго Орджоникидзе вспоминал: «Нас только что 
расколотили, а он предсказывает через месяц-два победонос
ное восстание». По свидетельству Орджоникидзе, когда 
Ленину были переданы слова одного большевика, что власть 
действительно может скоро перейти к пролетариату и что 
председателем правительства будет Ленин, Ильич совершеппо 
серьезно ответил: «Да, это так будет» •.

> Воспоминания о В. И. Ленине, ч. 1, 1956, стр. 525.
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в  конце июля, в назначенный срок, несмотря на преследо
вания, в Петрограде собрался VI съезд партии большевиков. 
Съезд единодушно избрал Ленина своим нечетным председа
телем.

Одним из первых обсуждался вопрос о явке Ленина 
на суд. С докладом по этому вопросу на съезде выступил 
Орджоникидзе. «Мы ни в коем случае пе должны выдавать 
т. Ленина»,— заявил он. Его горячо поддержали Дзер
жинский, Скрыпник 'И другие делегаты. Травля Ленина, 
говорил Дзержинский, это травля против нас, против партии, 
против революции: мы должны заявить, что «не выдадим 
Ленина».

Съезд единогласно принял резолюцию против явки Ленина 
на суд, выразил протест против буржуазно-полицейской тра
вли пролетарских вождей и послал Владимиру Ильичу при
ветствие.

Ленин руководил съездом из подполья через членов ЦК 
Свердлова й Сталина. Свердлов выступил с организационным 
отчетом ЦК. Сталин — с политическим отчетом ЦК и с до
кладом «О политическом положении», в которых изложил 
основные руководящие указания и советы Ленина. Ко вре
мени обсуждения основного вопроса съезда «О политическом 
иоложсиин» делегатам была раздана брошюра Ленина 
«К лозунгам», напечатанная в Кронштадте. Ленинский анализ 
политической обстановки в стране лежал в основе выступле
ний большинства ораторов и принятых решений.

Съезд выдвинул лозунг подготовки вооруженного вос
стания для взятия власти пролетариатом в союзе с бедней
шим крестьянством, нацелил партию па завоевание победы 
социалистической революции. Съезд дал решительный отпор 
вылазкам троцкистов, выступавших против курса партии на 
вооруженное восстание, отрицавших возможность победы со
циализма в России, пока не совершится пролетарская рево
люция в Западной Европе. Отстаивая ленинскую линию, 
Сталин заявил в своем выступлении: «Не исключена возмож
ность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь 
к социализму... Надо откинуть отжившее представление о том, 
что только Европа может указать нам путь».

Съезд принял манифест «Ко всем трудящимся, ко всем 
рабочим, солдатам и крестьянам России», в котором выра
жена непоколебимая уверенность, что приближающаяся 
схватка социалистического пролетариата с империалистиче
ской буржуазией принесет победу силам социализма. «В эту 
схватку наша партия идет с развернутыми знаменами. Она 
твердо держала их в своих руках. Она не склонила их перед
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иясильниками и грядными клеветниками, перед изменниками 
революции и слугами капитала. Ока впредь будет держать их 
тлсоко, борясь за социализм, за братство пародов. Ибо она 
ннает, что грядет новое движение и настает смертный час 
старого мира».

В состав ЦК VI съезд избрал В. И. Ленина, 
Л. С. Бубнова, Я. А. Берзина, Ф. Э. Дзержинского,
A. М. Коллонтай, В. П. Милютина, М, К. Муранова,
B. П. Ногина, Я- М. Свердлова, Ф. А. Сергеева (Артема), 
И. В. Сталина, С. Г. Шаумяна, М. С. Урицкого и др.

_  Кончалось лето, подступала осень.
переезд Чаше стали поливать дожди, стано-

в  Гельсингфорс вилось нее холоднее. Теплая 
одежда, привезенная в шалаш Емельяновым, мало спасала 
от холода и сырости. Кроме того, в районе шалаша стали 
появляться охотники, а в городе распространялись слухи, что 
Ленин иод видом слесаря скрывается на Сестрорецком заводе 
и т. п. Надо было подыскать для Владимира Ильича тговое, 
более надежное и безопасное место. ЦК принял решение по
ручить финским большевикам переправить Ленина в Фин
ляндию. Это поручение Орджоникидзе передал делегату 
VI съезда партий А. В. Шотмапу, который вместе с финским 
рабочим — большевиком Эйтю Рахья немедленно взялся за 
его осуществление. Н. Л. Емельянов достал удостоверение на 
имя сестрорецкого рабочего Иванова Константина Петровича. 
Ленин был сфотографирован в парике и гриме. Фотокарточку 
приклеили на удостоверетгие и поставили подлинную печать 
Сестрорецкого военного комиссариата.

После обстоятельных поискои пути и Финляндию това
рищи предложили Ленину перенрзниться туда на паровозе под 
видом кочегара. Поздно вечером 8 августа Ленин покидает 
шалаш. Предстояло под покровом темноты пройти пешком 
около десяти километров до ближайнюй станции Финлянд
ской железной дороги. На пути к станции Ленин и сопровож
давшие его Шотман, Рахья и Емельянов сбились с троииики 
и набрели па реку. Прин1Л0сь раздеться и переходить р<-ку 
вброд. Идя по лесу, забрели в горящий лес. Идти б«ло 
опасно, горел торф, и можно было провалиться. Стали ухо
дить от огня гго ветру и окончательно заблудились. Наконец, 
измученные и голодные, ночью вышли к станции Дибуиы, 
где хозяйничали юг1кера. Ленин усасл скрыться гсод откосом 
железнодорожного полотна п гсустах. Вышеднюго на разпедку 
и для покупки билетов Емельянова юнкера тут же задер
жали. Когда подошел поезд, Ленин быстро вонгел в один из 
последних вагонов « вместе с Рахья благополучно добрался
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до ста>1ции Удельная. Здесь он переночевал в квартире фин
ского рабочего.

На следующий день в сопровождении Рахья и Шотмана он 
снова отправился на станцию. Перед тем, как сесть на поезд, 
Ленин передал Шотману тетрадь в синей обложке с прось* 
бой беречь ее, а в случае его ареста — передать в ЦК. Ленин 
придавал этой тетради очень большое значение. Это была 
широко известная теперь синяя тетрадь Ленина под назва
нием «Марксизм о государстве». По уговору с Шотманом и 
Рахья машинист Гуго Ялава принял к себе на паровоз Ленина 
под видом кочегара. Владимир Ильич усердно подбрасывал 
в топку дрова. До Белоострова доехали благополучно. Здесь, 
на пограничной станции, началась проверка документов у 
пассажиров. Могла быть проверка и на паровозе. Но опытный 
и находчивый Йлава избавил Ленина от этой опасности. Он 
отцепил паровоз и полным ходом поехал «набирать воду». 
Лишь с третьим звонком он мгновенно прицепил паровоз к 
поезду, дал резкий свисток и быстро поехал.

Через несколько минут Ленин был уже в Териоках (ныне 
Зеленогорск), взял от Шотмана обратно свою тетрадь и вско
ре приехал в деревню Ялкала (ныне деревня Ильичево, Ро> 
щинского района. Ленинградской области), в двенадцати ки
лометрах от Териок. Здесь он поселился в доме финского 
рабочего П. Г. Парвнайнена.

В Ялкала, на перешейке двух озер, в избушке, стоящей у 
леса в стороне от деревни, Ленин пробыл несколько дней. 
По воспоминаниям Эйно Рахья, Ленин поселился даже не 
8 избе, а в пристройке. «Почему-то Владимиру Ильичу понра
вилось это помещение, и он пожелал там жить. Вымыли пол, 
поставили стол, кровать, лампу, в общем все, что ему нужно 
было, и здесь он работал. Он не мог бы работать в избе, по
тому что там мешали дети, и из этих соображений, я считаю, 
он согласен был жить даже в курятнике, чтобы только иметь 
возможность работать»

Ленин в Ялкала много работал, писал, а в отведенное им 
для отдыха время помогал хозяину пахать землю, косить 
траву, ходил в лес за грибами и брусникой, купался в озере 
Кафи-Ярви, катался на лодке« удил рыбу. Его товарищами 
были маленькие дети Парвиайнеиа, к которым он относился 
с большой, трогательной любовью. Общение с детьми всегда 
доставляло Ленину большую радость.

Ялкала была кратковременным пристанищем Ленина. 
Ввиду близости русской границы оставаться тут дольше было

• «Красная Летопись», 1934, № 1 (58), стр. 84.
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опасно. Ленин здесь жил, пока Шотман подыскивал подхоля- 
|цую квартиру в Гельсингфорсе. Шотман прислал в Ялкала 
за Лениным двух финнов из Гельсингфорса, чтобы увезти его 
н глубь Финляндии. Это были молодые рабочие, любители- 
артисты Гельсингфорсского Народного дома. Они загримиро
вали Ленииа под финского пастора. В их сопровождении 
Ленин поздно ночью отправился поездом из Териок в Гель
сингфорс.

В Гельсингфорсе Шотман устроил Ленина у финского со
циал-демократа Густава Ровно, исполнявшего тогда обязан
ности начальника гельсингфорсской нолиции. С точки зренеш 
конспирации и охраны Ленина лучшего варианта придумать 
было нельзя. Квартира Ровио (Хагнесская площадь, дом N9 1) 
состояла из одной комнаты и кухни и была свободна, так как 
жена Ровио находилась в то врелп1 в деревне. Он наладил 
связь Ленина с Петроградом через и:н«?стиого уже нам маши
ниста Ялаву, жившего в Выборгском районе, недалеко от не
легальной квартиры Н. К. Крунской.

«У нас так и наладилось,— вспоминал Ровио,— по вече
рам я караулил на вокзале почтовый поезд, покупал все га
зеты и приносил Ленину. Он немедленно прочитывал их и 
писал статьи до поздней ночи, а на следующий день переда
вал мне их для пересылки в Питер. Днем он сам себе гото
вил пищу» •.

Левин жил в Гельсингфорсе на квартирах финских рабо
чих Усениуса и Блумквиста, Накануне своего отъезда из Гель
сингфорса, в начале октября 1917 года, он имел беседу с чле
ном ЦК социал-демократической партии Финляндии О. В. Ку
усиненом. В этой беседе Ленин советовал левым финским со
циал-демократам реи1ител1.но выступить в Сейме за разрыв 
отношений Финляндии с Временным правительством России. 
Не позволяйте Керенскому и меньшевикам, говорил он, вы
звать в ваших рядах никаких сомнений в том, что последова
тельная борьба против всякого вмешательства. Временного 
правительства в дела Финляндии есть верная революционная 
политика. Вы правильно сделали, что вопреки приказу Керен
ского пс признали законности роспуска Сейма. Наша больше
вистская партия стоит за признание независимости Финлян
дии, сказал Ленин, и об этом легко будет договориться, з«)гда 
в России власть перейдет в руки революционного равочего 
класса.

Касаясь перспектив социализма, Лекин указывал, что 
Финляндия, не имея природных запасов угля и железа, оче

' Ленин п Октябре. Воспоминания. М., 1957, стр. 264.
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видно, одна не в состоянии построить социализм, но в тесном 
сотрудничестве с будущей Советской Россией это будет бе
зусловно возможно и для вашей страны.

В конце беседы Владимир Ильич упомянул, что собирается 
на следующий день поехать из Гельсингфорса в Петроград. 
Когда О. В. Куусинен, встревоженный опасностью для жизни 
Ленина в связи с его предстоящим возвращением в Петроград, 
спросил — нельзя ли его отъезд пока отложить, Ленин ответил 
решительно: — Нет, больше ждать нельзя,— сейчас с огром
ной быстротой назревает обстановка решаюш;ей схватки в 
борьбе за власть Советов. При этом он, в частности, сослался 
па сообщение только что полученных им русских газет о 
прениях на заседании Петроградского Совета, где выступил 
приехавший с фронта офицер Дубасов, который заявил, что 
он не большевик, но, зная действительное положение на 
фронте, заверяет, что армия воевать не может и не будет. 
В этом заявлении беспартийного офицера Ленин тогда уви
дел один из сигнальных огней быстрого назревания в России 
революционной ситуации.

Дважды по удостоверению сестрорецкой работницы к 
Ленину в Гельсингфорс приезжала РГадежда Константиновна 
Крупская. «Ильич обрадовался очень, ~  вспоминала она.— 
Видио было, как истосковался он, сидя в подполье в момент, 
когда так важно было быть в центре подготовки к борьбе. 
Я ему рассказала обо всем, что знала. Пожила в Гельсинг
форсе пару дней»*.

В Финляндии Ленин много трудился над разработкой во
просов теории марксизма. Плодом его творческой деятель
ности в этот период явились выдающиеся произведения:- «Го
сударство и революция», «Грозящая катастрофа и как с 
ней бороться», «Удержат ли большевики государственную 
власть?». Готовя рабочий класс к взятию власти, Леиин 
развил в этих работах марксистскую теорию государства, 
наметил основы политики и первые практические меро* 
приятия пролетарского государства.

Р В гениальном труде «Государство и
«Юсударсгво революция», написанпом в авгу-
и революция» сте — сентябре 1917 года, Леган

прежде всего восстановил взгляды Маркса и Энгельса на 
государство, которые были искажены Каутским и другими 
оппортунистами. Он подчеркнул при этом, что только мар
ксизм создал подлинно научную теорию о государстве. Раз
бор и правильное истолкование этого учения были крайне

‘ Н. к. Крупская, Воспойиийиия о Леанпе, 1957, стр. 300.
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Мжглр̂ ^а̂  •«c4U•<̂ Л,‘;̂ A<ra*ê ,f у*-*>С̂ Лг>«̂4- /0̂*ивф*Лт. .

*Z ^ -^ f^ X f^ M ^ S ^ ttfЛ , *.-£тЛ.*:жг̂  у«Х с/Ц ^-^«^чгС^*«£к^м*.«^ й6*<кГ«̂ !̂ Ь̂ 1̂̂ ,
'<̂ *4- ---

^2в.е«ДА4^«.^^*4«4«^
.V/A^*  ̂  Р- - ^  .- .

с4ои̂  7̂ -е̂ -̂лл ^4^^
<̂>̂«!̂1в«<̂/|£«̂ АВ̂ глеЛ,̂  ̂ л| ^̂ЯrЛ̂  ̂̂ 'Лж*у>’|>/
Л :^г:-е< ,-Л нЛ ^ -^Q^s<.Л>S^гЛf^■ ^^*» л е ^  */о*с-£*(и^

в«СЛЛ |й^«сл ^  €* «*А^св^^> ^чяг-

Ал>̂ Л̂ 'а *1
у^И1с-«ж5^ ^ ^  ^

*■ и 0 ы с  ^ У 0 т *к ;1 г ^ '> *л -^  < ^ ^ ^ < ^ ;\м < а е х < ^ ^ /^ 1М ¥ А £ А . « / ^^ ^ г ж г > ч у  1Я ^ ^ -е -ы 4 Л ч в ь
осун̂ л̂£̂  ш**̂ Я<€ У«г̂ АС̂>СР̂^

<<̂ Л̂!Уу1.

ХЧо4̂ в̂ ^̂ Л<Л.у̂ :̂ 9и̂  <!<*̂Г»-и*«7.
1Сч^Ь-в^<^ <^ж <^а^л, Л е ^ л ^ ^ к ^ .*см  /^^e ^ t^C ^л tы lц n ^

/ ' ^ J ^  *3 2иОтЯ(Г. -<Й2с«^Зти,н^<.^^-

^  >Са^9^£г^.Хсс^^ }̂ьл*лф4 Л//;̂ $.)

*̂5̂  иг-# ^(л^ч, *<5<ь-

Первая страница рукописи В. И. Ленина 
«Государство и революцият̂

Улдиьшвмо

важны потому, что в условиях назревания социалистической 
революции в России вопрос о роли государства встал во всем 
своем научпом и практическом значении.

Буржуазные ученые, а вслед за ними и многие оппорту
нисты и ревизионисты, умышленно запутывая вопрос о про
исхождении и классовой суш,ности государства, пытались до
казать незыблемость н вечность капиталистического строя и
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буржуазного государства. По их мнению государство является 
надклассовым органом, призванным примирять интересы 
различных классов общества. Опровергая эти буржуазно- 
оппортувнстические измышления, Ленин разъяснил, что госу
дарство не является органом, стоящим над классами и при
миряющим их. Оно возникло с расколом общества на враж
дебные классы и является орудием в руках эксплуататоров 
для подавления угнетенных классов. Так обстоит дело во вся
ком классовом эксплуататорском обществе — от рабовладель
ческого до капиталистического.

Рабочему классу для освобождения от ига капитала 
и построения социализма нужно свое государство, которое 
не может быть ничем иным, как диктатурой пролетариата. 
Лении развивает идею Маркса и Энгельса, что в ходе проле
тарской революции необходимо разбить, сломать старую 
буржуазную государствекиую машину и создать новый госу
дарственный аппарат. Он горячо выступает против оппорту
нистической подмены сугцества марксизма буржуазным ре
формизмом. Главное в марксизме — это учение о диктатуре 
пролетариата. «Марксист лишь тот, кто распространяет при
знание борьбы классов до признания диктатуры пролета
риата*

Диктатура пролетариата, писал Ленин, необходима для 
подавления сопротивления эксплуататоров и для руководства 
громадной массой населения в деле организации социалисти
ческого строительства.

Диктатура пролетариата, указывал Ленин, является но
вым, высшим типом демократии. Буржуазная демократия 
даже в самой демократической республике представляет собой 
урезанную, насквозь лицемерную и лживую демократию, демо
кратию для богатых, для незначительного меньшинства, Про
летарская демократия обеспечивает действительное вовлече
ние в управление государством громадного большинства 
трудящихся. Буржуазный парламентаризм — это лишь ширма, 
прикрывающая господство капитала. «Выход из парла
ментаризма,— писал Ленин,— конечно, не в уничтожении 
представительных учреждений и выборности, а в превращении 
представительных учреждений из говорилен в «работающие» 
учреждения»

Огромное принципиальпое значение имеют указания 
Ленина о возможности и неизбежности разнообразия го
сударственных форм прачетарской диктатуры. «Переход от

' В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр. 384,
® Там же, стр. 396.
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капитализма к коммунизму,— учил он,— конечно, не мо
жет не дать громадного обилия и разнообразия политических 
форм, но сущность будет при этом неизбежно одна: дикто' 
тура пролетариата»

Ленин показал решающую роль Коммупистической партии 
не только в завоевании, но и в укреплении диктатуры проле
тариата, в строительстве социализма и коммунизма. Партия 
пролетариата— организующая и руководящая сила в системе 
диктатуры пролетариата. «Воспитывая рабочую партию, мар
ксизм воспитывает авангард пролетариата, способный взять 
власть и вести весь народ к социализму, направлять и орга
низовывать новый строй, быть учителем, руководителем, 
вождем всех трудящихся и эксплуатируемых в деле устрой
ства своей общественной жизни бс:» буржуазии и против 
буржуазии» В этой формуле Ленина гениально определены 
задачи Коммунистической партии, иеликая цель, ее про
грамма на целый исторический период.

Лении развил и конкретизировал учение Маркса и 
Энгельса о социализме и коммунизме — двух фазах коммуни
стического общества, которые предстоит пройти человечеству 
после свержения капитализма. Характеризуя различие двух 
фаз коммунизма, Ленин указывал, что это различие опреде
ляется уровнем развития производительных сил, степенью 
экономической, политической и культурной зрелости. Социа
лизм— первая, или низшая, фаза коммунизма. Уровень раз
вития общественного производства на этой ступени еще та
ков, что он позволяет обществу осуществить лишь принцип: 
«От каждого по способностям, каждому по труду».

Поскольку люди имеют различную квалификацию, нерав
ную одаренность и способность трудиться, разный состав 
семьи, то, естественно, что при равной оплате за равный труд 
они фактически имеют неравные доходы. Но такой порядок яв
ляется неизбежным для первой фазы коммунистического об
щества, а перескочить из капитализма к коммунизму, не 
пройдя социалистическую стадию развития, общество не мо
жет. «От капитализма,— говорил Ленин,— человечество мо
жет перейти непосредственно только к социализму, т. е, об
щему владению средствами производства и распределению 
продуктов по мере работы каждого»®.

Ленин подчеркивал, что при социализме особое значение 
приобретают учет и контроль. «До тех пор, пока настунит «выс
шая» фаза коммунизма, социалисты требуют строжайшего

 ̂ В. и. Лешш. Соч., т. 25, стр. 385.
* Там же, стр. 376.
» В. И. Ленин. Соч., т. 24, стр. 62.
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контроля со стороны общества и со стороны государства над 
мерой труда и мерой потребления...» Он неустанно разъ
яснял, что для осуществления принципа коммунизма «каждый 
по способностям, каждому по потребностям» требуется гигант* 
ское развитие производительных сил, более высокая произво
дительность труда.

В книге «Государство и революция» Леиин дал глубок>'го 
теоретическую разработку вопроса об экономических основах 
отмирания государства. Отмирание государства он ставит в 
зависимость от быстроты развития высшей фазы коммунизма, 
подчеркивая, что это — нроцесс заведомо длительный, носте- 
пенкый. Государство сможет отмереть полностью тогда, когда 
люди настолько привыкнут к соблюдению основных правил 
общежития и когда их труд будет настолько производителен, 
что они добровольно будут трудиться по способностям. Лепин 
связывает процесс отмирания государства с преодолением 
противоположности между физическим и умственным трудом, 
между городом и деревней, а также с процессом сближения и 
слияния паций, а все это осуществится лишь в высшей фазе 
коммунизма. Государство окончательно отомрет, разъяснял 
Лени», только при полном коммунизме.

Кнпгг! В. И. .Пенииа «Государстно и революция» явилась 
крупным вкладом в иОеияо-теорегическое вооружение 
большевистской партии. Гениальными ленинскими идеями, 
развитыми в этом труде, наша партия руководствовалась в 
борьбе за победу Октябрьской революции, за построение 
социализма; она руководствуется ими и теперь, успешно 
решая великие задачи в период развернутого строительства 
коммунистического общества.

_ « К  осени 1917 года, на четвертом
Выход из ^ о з ^ е и  империалистической войны,

катастрофы экономическое положение России
в социализме резко ухудшилось. Железнодорож

ный транспорт был расстроен. Неумолимо сокращался подвоз 
сырья, угля и металла на заводы и фабрики. Из месяца в ме
сяц резко уменьшалась выплавка металла и добыча угля, ка
тастрофически падало производство предметов народного по
требления. Развал хозяйства неотвратимо вел к голоду. Цар
ское самодержавие и буржуазия, писал Ленин, привели 
страну на край пропасти.

Буржуазия не только не принимала никаких мер против 
грозящей экономической катастрофы, но сознательно стара
лась углубить и обострить ее. Буржуазия рассчитывала сва

' в. и. Ленин, Соч.. т. 25. стр. 441.
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лить всю вину за разруху на революцию и надеялась, что 
экономическая катастрофа приведет Советы к гибели, упро
чит власть буржуазии и помещиков. Наиболее открыто п 
нагло эту программу сформулировал миллионер Рябушин- 
ский: «костлявая рука голода» должна схватить революцию за 
горло и задушить ее. Каниталисты умышленло саботировали 
производство, встали иа путь закрытия предприятий, выбра
сывая рабочих на улйцу, В стране росла массовая безрабо
тица, резко повысились цены ка хлеб. Целцй ряд губерний 
центральной полосы России оказался охваченным 1 олодом. 
В Петрограде и Москве хлебный паек в сентябре 1917 года 
был уменьшен до 200 граммов, а запаса хлеба оставалось ИхТ 
десять дней. Нависла угроза гибели десятков миллирнов 
людей не только в городе, но и в деревне. В окопах бед
ствовала 10-миллионная армия. Страданиям народа не было 
конца.

Эсеро-меньшевистские министры, при поддержке своих 
партий, пытались «помочь» делу все новыми и новыми уступ
ками торгово-промыи1леиной буржуазии, боясь 1юсягпуть па 
прибыли и собствешюсть помещиков и капиталистов, банки
ров и торговцев— ВН1ГОВПИКОВ экономической катастрофы и 
голода в стране, гибели армий иа фронте.

На крайнем правом фланге меньшевиков оказался Плеха
нов. О» прийял активное участие в так называемом «государ
ственном совещании», которое в августе 1917 года было со
брано из купцов и промышленников, помещиков и банкиров, 
бывших членов царской Думы, прирученных буржуазией 
меньшевиков и эсеров, чтобы прикрыть готовившийся 
контрреволюционный корниловский переворот. Плеханов про
изнес на этом совещании позорную для марксиста речь, в ко
торой призывал к отказу от революции, от классовой борьбы, 
к «соглашению» с Рябушинским и другими коптрреволюцион- 
ными заправилами «торгово-промышленного класса».

«Россия переживает теперь капиталистическую револю
цию,— вопреки фактам истории заявлял Плеханов.— а когда 
страна переживает капиталистическую революцию, то ра
бочему классу захватывать власть, полную политическую 
власть, совершенно неуместно»'. Он утверждал, что России 
предстоит якобы еще пережить длинный период капиталисти
ческого развития; он не верил в способность рабочего класса 
совершить социалистическую ревачюцию. Отрекаясь от своей 
прошлой борьбы против реформистов и ревизионистов, 
Плеханов выступил как проповедник антиреволюционной

‘ Государстпенное совещавие М.—Л., 1930, стр. 336.
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политики соглашательства с империалистяческой буржуазией 
и подчинения ей.

«И если пролетариат не хочет повредить своим интересам, 
а буржуазия ие хочет повредить своим, то и тот и дру
гой класс должны bona fide* искать пути для экономиче
ского и политического соглашения» — с апломбом поучал 
Плеханов.

Плеханов, в прошлом много сделавший для пропаганды 
марксизма в России, не сумел применить учение марксизма 
к величайшей в истории революциоппой ситуации 1917 года. 
Перед лядом гигантских задач социалистической революции 
он оказался жалким политическим банкротом. И революция 
отбросила его со своего пути.

Только Лении и его соратники, большевики сумели пра
вильно попять историческую обстановку и творчески претво
рить в живое революционное действие теорию марксизма.

По призыву партии большевиков московский пролетариат 
провел в день открытия Государственного совещапия одно
дневную стачку протеста, в которой участвовало свыше 
400 тысяч человек. Этой стачкой был нанесен сильный удар 
по замыслам контрреволюционной буржуазии. Но опасность 
заговора против революции продолжала нарастать.

В это тревожное и тяжелое время партия больигевиков 
разработала и предложила народу действительные меры 
борьбы против грозящей катастрофы' и выступила как партия 
подлинных патриотов России. Программу предотвращения 
катастрофы и экономического обновления страны дал партии 
Ленин в слоей брошюре «Грозящая катастрофа и как с ней 
бороться», написапной в Гельсингфорсе в середине сентября 
1917 года. Спасение страны от гибели, восстановление ес эко
номики, переход к социализму тесно и неразрывно связаны 
между собой, учил Ленин. Спасти страну можио только рево
люционными мерами, ос}оцествлепие которых продвинет ее 
вперед, к социализму. Такими мерами являются: национали
зация банков и объединение их в один государственный банк, 
национализация крупной промышленности, национализация 
земли, рабочий контроль над производством и распределе
нием продуктов.

Эти меры, говорил Ленин^ хозяйственно обновят и переро
дят Россию, улучшат положение трудящихся масс, вызовут 
величайший политический и духовный подъем населения. Без 
героизма народа, смело и решительно осуществляющего ве-

I — добросовестно.
* Государстветюс совенгание. М.—Л., 1йЗО, стр, 237. 
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ликис экономические преобразоваиия, нельзя сделать страну 
обороноспособной. Нельзя вызвать героизм в массах, ие по- 
})ваз решительно с империализмом, с империалистической 
войной. На такие революционные меры способен только 
пролетариат — самый революционный, самый организовапиый 
и передовой класс современного общества.

Отметив, что в результате глубочайшего кризиса в жизни 
народов, созданного империалистической войной, человече
ство оказалось перед выбором: или погибнуть или вручить 
свою судьбу рабочему классу для быстрейшего перехода к 
более высокому способу производства, Ленин сформулировал 
свое знаменитое положение:

«Революция сделала то, что в несколько месяцев Россия 
по своему п о л и т и ч е с к о м у  строю догнала передовые 
страны.

Но этого мало. Война неумолима, она ставит вопрос с 
беспощадной резкостью: либо погибнуть, либо догнать пере
довые страпы и перегнать их также и э к о н о м и ч е с к и » ' .

Ленин ре1нительно разоблачал гибельную для страны по
литику меньшевиков и эсеров, продолжавших твердить, что 
Россия созрела только для буржуазной, по не для социали
стической революции. Эти горе-политики совершенно не по
нимали, что война ускорила рост капиталистических монопо
лий и превращение их в государстветшо-монополистические 
объединения во всех буржуазных странах, в том числе и в 
России. А государственно-монополистический капитализм, 
писал Лепин, «есть полнеШная мате  р и а л ь н а я  подго
товка социализма, есть п р е д д в е р и е  его...» *

Такова была разработанная Лениным великая программа 
спасения революции, спасения страпы от грозившей ей эко
номической катастрофы, от закабаления ее и 1юстранными 
империалистами, программа движения вперед, к социализму.

В статье «Удержат ли большевики государственную 
власть?» Ленин вновь показал, что в России имеются палипо 
все экономические и политические предпосылки социалисти
ческой революции—крупная промышленность, железные до
роги, банки, революционный пролетариат, руководимый боль
шевистской партией, способный, при поддержке широких 
масс трудящихся, взять власть в свои руки и организовать 
социалистическое производство. Он дал сокрушительный от
пор врагам революции, запугивающим парод тем, что боль
шевики не продержатся у власти и двух недель.

' В. И. Ленин. Соч.. т. 25. стр. ЗЗв.
* Там же, стр. 333.
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Большевистское правительство, писал Ленин, будет непо
бедимо, ибо даже противники вынуждены признать, что тре
бования большевиков справедливы, что их программа выp̂ J• 
жает коренные интересы трудовых масс и угнетенных 
пационалыюсТей. Что касается вопроса о мире, тО здес1. 
пролетариат выступает «поистине как представитель всей 
нации, всего живого и честного во всех классах, гигантского 
большинства мелкой буржуазии»*, ибо всс твердо знают, 
что только пролетариат, достигнув власти, сразу предложит 
справедливый мир всем воюющим народам и добьется 
такого мира.

Леиин выразил непоколебимую уверенность в том, что 
-«не найдется той силы на зе.мле, которая помешала бы боль
шевикам, если они не дадут себя запугать и сумеют взять 
власть, удержать ее до победы всемирной социалистической 
революции»*.

В этой статье Ленин разработал план первых мероприятий 
по строительству н укрепленикг Советского государства, рас
крыл сущность Советов как самых демократических, под
линно народных органов государственной власти. «По сравне
нию с буржуазным парламсятаригшом,— писал Ленину— 
это такой шаг впе|)ед в разпитии демократнн, который 1Швет 
всемирно-историческое значение» Он подчеркивал, что еШ»И 
бы народное творчество революционных классов не создало 
Советы, то пролетарская революция в России была бы делом 
безнадежным. Со старым государственным аппаратом про
летариат не мог бы удержать власть, а нового аппарата сразу 
создать нельзя.

Решительно и твердо Ленин заявил, что большевики, пере
довые рабо'ше готовы и способны немедленно принять на 
себя государственное управление страной, удержать его и 
использовать в целях полного освобождения трудящихся от 
всякой эксплуатации.

Переход управления государством в руки пролетариев и 
полупролетариев даст такой невиданный в истории револю
ционный энтузиазм масс, умножит во столько раз народные 
силы в борьбе за новую жизнь, за возрождение и развитие 
экономики, что многое, кажущееся невозможным, станет 
осуществимым для миллионов трудящихся, начавших ра
ботать иа себя, а не из-под палки на капиталистов и по
мещиков.

I В. И. Ленин. Соч.. т. 26. стр. 75.
* Там же. стр. Ю-!.
* Там же, стр. 79.
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Находясь в Гельсингфорсе, Ленин зорко следит за про
исками врагов революции. Он предупреждает партию и 
массы, что за спиной Временного правительства готовится 
контрреволюционный заговор, что буржуазия усиленно ищет 
военного диктатора для удушения революции. Вскоре собы
тия подтвердили правильность и своевременность ленинских 
предостережений. Диктатор был найден в лице назначенного 
Временным правительством верховного главнокомандующего, 
ярого монархиста, генерала Корнилова. 25 августа Кор
нилов по указке российских и иностранных империалистов 
поднял мятеж против революции с целью восстаповления 
в стране монархии. Он двинул с фронта на Петроград 
армейский корпус, казачьи части и «дикую дивизию». 
Создалось очень опасное положение для революции. Боль
шевики подняли массы на борьбу против Корнилова. В те
чение нескольких дней контрреволюционный мятеж был 
разгромлен.

Разгром корниловщины привел к значительному измене
нию в соотношении классовых сил в стране. Резко возрос 
авторитет большевистской партии в народных массах, кото
рые еще больше убедились, что это — единственная партия, 
стоящая на страже революционных завоеваний трудящихся 
и способная разбить любые происки контрреволюции. Тру
дящиеся города и деревяи резко повернули в сторону 
большевиков. Значительные слои среднего крестьянства стали 
присоединяться к деревенской бедноте. Началась полоса боль
шевизации- Советов. В конце августа — начале сентября оба 
столичных Совета — Петроградский и Московский перешли 
на сторону большевиков. Отовсюду в Петроград шли требо
вания рабочих, солдат и крестьян о передаче власти в руки 
Советов. Большевистская партия из меньшинства в Сове
тах стала превращаться в большинство и в других городах 
страны. Она вновь выдвинула лозунг «Вся власть Сове
там!».

В начале сентября Ленин выступил в газете «Рабочий 
Путь» с известной статьей «О компромиссах». Указав на то, 
что в результате разгрома корниловщины наступил крутой 
поворот в развитии российской революции, Ленин поставил 
вопрос о том, что партия большевиков может вновь согла
ситься на возврат к доиюльскому требованию: вся власть Со
ветам. образование ответственного перед Советами прави
тельства из эсеров и меньшевиков. Такое правительство мо
жет быть создано в течение нескольких дней и оно могло бы 
обеспечить с большой вероятностью мирное движение вперед 
всей российской революции.
22  Биография В. И. Лсгтиа 339



«Только во имя этого мирного развития революции — воз
можности, крайне редкой в истории и крайне ценной, возмож
ности, исключительно редкой, только во имя ее большевики, 
сторонники всемирной революции, сторонники революциои- 
иых методов, могут и должны, по моему мнению, идти на та
кой компромисс»*.

Как показал дальнейший ход событий, меньшевики и 
эсеры продолжали поддерживать власть контрреволюционной 
буржуазии, не предпринимая даже малейших попыток сде
лать какие-либо шаги для мирного развития революции.

_  л Между 12 и 14 сентября Ленин
П и сь м а  Л е н и н а  пишет свои исторические письма

о восстании Центральному Комитету, Петро
градскому и Московскому комитетам большевиков: «Больше
вики должны взять власть» и «Марксизм и восстание». В них 
Ленин показал, что создались объективные н субъективные 
условия для проведения успешного вооруженного восстания 
и предложил поставить вооруженное восстание на очередь 
дня. Он указывал, что массы на собственном опыте убедились 
в правильности большевистских лозунгов. Теперь, говорил 
он, за нами большинство рабочего класса, способного увлечь 
за собой массы. Это дока;<а»о тем. что большевики завоевали 
кя сном сторону столичные Соирты. За нами — большинство 
народа. Взяти« власти Советами во многих местах страны 
после разгрома корниловщины доказывает это. За нами, 
писал далее Ленин, верная победа, ибо народ совсем уже 
близок к отчаянию, а мы даем всему народу верный выход 
из войны, разрухи, голода.

Ленин считал, что в новых условиях лозунг «Вся власть 
Советам!» получает новое содержание, ибо Советы стали дру
гими. Теперь этот лозунг означал переход власти к Советам 
путем восстания, прямой подход к установлению диктатуры 
пролетариата, организацию и государственное оформление 
этой диктатуры.

Письма Ленина обсуждались на заседании узкого состава 
ЦК большевистской партии 15 сентября. Решено было в бли
жайшее время назначить собрание ЦК, на котором обсудить 
выдвинутые в этих письмах тактические вопросы.

14—22 сентября в Петрограде эсеро-меньшевистским 
ЦИК было созвано Демократическое совещание якобы в 
целях упразднения безответственного личного режима власти 
в стране и создания власти, подотчетной органам демократии. 
В действительности же главной целью этого совещания

< в. и. Ленин. Соч., т. 23. стр. 283—284.
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была попытка отвлечь внимание народа от нарастающей 
революции, втянуть большевиков в ловушку всероссий- 
ской «говорильни» и таким образом оторвать их от рвущейся 
ira улицу массы.

Большевики, писал Ленин, должны были, огласив свою 
декларацию, уйти с этого поддельного совещания, оставив из 
136 своих делегатов одного-трех для «службы связи», а всех 
остальных двинуть на заводы и в казармы. Когда Дсмокра* 
тнческое совещание окончилось, Ленин настойчиво требовал 
от большевиков бойкота Предпарламента, выделенного Сове
щанием. Он доказывал, что значение парламентской трибуны 
в данном учреждении ничтожно, меж;1у тем как внепарла
ментские средства пропаганды, агитации и организации 
у большевиков весьма значительны.

Центральный Комитет партии обсудил предложение 
Ленина об уходе большевиков из Предпарламента и принял 
его, преодолев сопротивление Каменева и других капитулян
тов. Надо уйти в Советы, говорил Ленин, в профессиональные 
союзы, вообще к массам и звать их на борьбу. И даже в этот 
момент Ленин решил еще раз вернуться к вопросу о воз
можности мирного развития революции. В «Рабочем Пути» 
26 и 27 сентября была опубликована его-статья «Задачи рево
люции», в которой говорилось б поддержке пролетариатом 
Советов, «если бы они 0&|рцёстбили йоеледний их шанс яа 
мирное развитие революции»

За месяц до Октябрьской революции Ленин писал я 
желал именно мирного, наиболее безболезненного пере
хода власти в руки рабочего класса. Но вожди эсеров 
и меньшевиков не хотели ие только принимать, но и 
обсуждать эти предложения.

® нарастанием революцион-
Подготовка восстания кризиса в стране, Левин счел

невозможным оставаться дольше в Гельсингфорсе. Дальность 
расстояния создавала трудности для руководства партией в 
это бурное революционное время. Почта из Петрограда за
паздывала, утренние газеты прибывали лишь на другой депь 
к вечеру. Ленин объявил хозяину квартир^л — Ровио, что хочет 
ехать в Выборг, и просил достать ему парик, а также поза
ботиться о квартире.

17 сентября Владимир Ильич уже был в Выборге. Здесь 
ему предоставил приют сотрудник редакции местной 
бочей газеты «Туб» («Труд») Юхо К. Латукка, живший в Та- 
ликкала — рабочем квартале города.

» В. И . Ленин. Соч., т. 26, стр. 46.
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Как всегда, Ленин немедленно приступил к работе. По вос
поминаниям Латукка, «̂ асы рабочего дня были распределены 
у него точно: в 7 часов утра он уже сидел у письменного 
стола; для обеда и ужина, для бесед и дневного отдыха от
водилось строго определенное время. Только время, когда 
ложиться спать, не всегда устанавливалось точно: «Ну, это 
будет зависеть от продуктивности истекшего дня, чтобы не 
осталось чего-либо недоделанного»,— говорил Ленин.

В это время российская буржуазия и империалисты Ан
танты пошли на тайный сговор с немецкой военщиной, чтобы 
разгромить социалистическую революцию в России. Времен
ное правительство разместило контрреволюционные воинские 
части в основных промышленных центрах. Оно пыталось вы
вести из столицы и других крупных городов революционно на
строенные полки на фронт, чтобы тем самым ослабить силы 
революции. Ленин предупреждает партию, что буржуазия в 
решающих пунктах страны организует штабы контрреволю
ции, подготовляет сдачу Петрограда немцам, идет на неслыхан
ное предательство национальных интересов страны, лишь бы 
отстоять свою власть над народом, свои богатства и барыши.

Владимир Ильич призывает рабочих и крестьян к вы
держке, бдительности и мобилизационной готовности. Он еще 
и еще раз капомнпает па1)тии, что разрастающееся крестьян
ское восстание, усиление нацио11ально-освободительного дви
жения в стране, отказ финляндских войск и Балтийского 
флота подчиняться Временному правительству, готовность 
солдат Северного фронта поддержать большевиков, нежела
ние солдат других фронтов воевать за империалистические 
цели русской и иностранной буржуазии — все это неопровер
жимо доказывает, что назрел общенациональный револю
ционный кризис, наступил величайший перелом, обязываю
щий пролетарскую партию к решительным революционным 
действиям против буржуазного Временного правительства. 
В этих условиях, указывал Ленин, большевики не должны 
поддаваться конституционным иллюзиям, «вере» в созыв Уч
редительного собрания. Большевики не вправе ждать съезда 
Советов, это значит упустить время, пропустить недели, а не
дели и даже дни решают теперь все.

1 октября Ленин посылает «Письмо к ЦК. МК, ПК и 
кленам Советов Питера и Москвы большевикам», в котором 
продолжает настаивать на необходимости немедленной орга
низации вооруженного восстания. «Если нельзя взять власти 
без восстания, надо идти на восстание тотчас» Ленин счи

1 В. и . Ленин. Соч., т. 26, стр. 114.
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тал, что Московский Совет мог бы тотчас и бескровно взять 
власть и объявить себя (вместе с Питерским Советом) прави
тельством. Взяв власть, банки, фабрики, типографии бур
жуазных газет, Московский Совет получил бы гигантскую базу 
и силу для агитации перед всей Россией за поддержку власти 
Советов, за правительство мира, крестьянской земли и свободы 
народов. Если даже у Керенского есть под Питером один-два 
корпуса конных войск, он вынужден будет сдаться. «Победа 
обеспечена, и на девять десятых шансы, что бескровно.

Ждать — преступление перед революцией»
3 октября ЦК принимает решение: «предложить Ильичу 

перебраться в Питер, чтобы была возможной постоянная и 
тесная связь». 7 октября загримированный Ленин в сопро
вождении Эйно Рахья выехал поездом на станцию Райвола. 
Здесь он поднялся на тендер паровоза N2 293 ® к уже знако
мому ему машинисту Гуго Ялава. Благополучяо переехав 
границу, он сошел на станции Удельная. Н. К. Крупская под
готовила конспиративную квартиру у старого члена партии 
Маргариты Васильевны Фофановой (Выборгская сторона, 
Сердобольская ул., д. 1/92).

8 октября Ленин пишет свои знаменитые «Советы посто
роннего» и «Письмо к товарищам большевикам, участвующим 
на областном съезде Советов Северной облаети». В «Советах 
постороннего» Владимир Ильич напомннает большевикамос^ 
новные правила вооруженного восстания, сформулированные 
еще Марксом:

«I) Никогда не играть с восстанием, а, начиная его, знать 
твердо, что надо идти до конца.

2) Необходимо собрать большой перевес сил в решающем 
месте, в решающий момент, ибо иначе неприятель, обладающий 
лучшей подготовкой и организацией, уничтожит повстанцев.

3) Раз восстание начато, надо действовать с величайшей 
решительностью и непременно, безусловно переходить в на- 
ступление. «Оборона есть смерть вооруженного восстания».

4) Надо стараться захватить врасплох неприятеля, уло
вить момент, пока его войска разбросаны.

5) Надо добиваться ежедневно хоть маленьких успехов 
(можно сказать: ежечасно, если дело идет об одном городе), 
поддерживая, во что бы то ни стало, «моральный перевес»-»

Руководствуясь этими правилами и учитывая данную 
конкретную обстановку в России, указывал Ленин, следует

’ В. и. Лекин. Соч., т. 26, сто. 115.
• В 1957 г. паровоз Л» 293 был торжественно передан правительством 

Финляндии Советскому Союзу.
» В И. Ленин. Соч., т. 26, стр. 152.
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оргаяизовать и провести одновременное, возможно более быст
рое и внезапное наступление на Питер извне и изнутри, из ра
бочих кварталов самой столицы, из Финляндии, Ревеля, Крон
штадта, двинуть наступление всего флота, создать гигантский 
перевес сил над контрреволюционными силами Керенского. 
Необходимо комбинировать три главные силы; флот, рабочих 
и войсковые части так, чтобы непременно были заняты и 
ценой каких угодно потерь удержаны телефон, телеграф, 
железнодорожные станции, мосты в первую очередь, выде
лить самые решительные элементы — «ударников», рабочую 
молодежь, лучших матросов — в небольшие отряды для заня
тия ими всех важнейших пунктов и для участия их везде, во 
всех важных операциях.

В письме к большевикам, участникам областного съезда 
Советов Северной области, Ленин охарактеризовал между
народные и внутренние условия, позволяющие большевикам 
Немедленно взять власть и требующие от них быстрых и ре- 
шитсльных революциоиных действий. Он подчеркнул, что сей
час российская революция уперлась не в резолюции и голосо
вания на съездах, а в восстание. «.Под Яатврож и в Питере — 
вот где может и должно быть решено и осуществлено это 
восстание, как можно серьезнее, как можно подготовлениее, 
как можно быстрее, как можно энергичнее» *. Свое письмо 
Ленин закончил словами; «Промедление смерти подобно». 

Исторические октября на квартире Сухановой
заседания ЦК (Петроградская сторона набереж- 

10 и 16 октября Карповш> д. 32/1) состоя
лось историческое заседание Цен

трального Комитета партии, проходившее уже под руко
водством Ленина. Большинство со&равшихся не »идело его с 
июльских дней. Когда он появился, все поднялись со своих 
мест, потянулись к нему, шумно, дружески приветствуя его. 
Товарищи были поражены неузнаваемым видом Ленина: у него 
не было бороды и усов, на голову был надет седой паричок, ко
торый он частенько по привычке приглаживал обеими руками.

На заседании с докладом о текущем моменте выступил 
Ленин. В своей речи от указал, что политически почва для 
захвата власти Советами совершенно подготовлена, а между 
тем с начала сентября замечается недопустимое равнодушие 
к вопросу о восстании. Сейчас в центр всей деятельности пар
тии должна быть поставлена техническая подготовка восста
ния. ЦК принял предложенную Лениным историческую резо
люцию, в которой подчеркивалось, что вооруженное восста

• В. и. Л'втн. Соч., т. 26, стр. 159.
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ние неизбежно и вполне назрело, что вся работа партии 
должна быть подчинена задачам организации и проведения 
вооруженного восстания. Для политического руководства вос
станием было создано Политбюро ЦК во главе с Лениным. 
Против восстания выступили лишь Каменев и Зиновьев.

Поздно ночью закончилось это историческое заседание 
Центрального Комитета. Возвращаться пешком на Выборг
скую сторону Ленину было далеко. Он ночевал в квартире 
Эйно Рахья в Певческом переулке тут же на Петроградской 
стороне. Отказавшись от кровати, Ления подложил под го
лову книги и уснул на полу.

Между 12 и 15 октября Ленм1 несколько раз встречался 
с О. А. Пятницким, беседовал с ним о подготовке вооружеи- 
ного восстания в Москве.

16 октября в помещении Лесиовской районной думы, пред
седателем которой был М, И. Калинин, состоялось расширен
ное заседание ЦК. Ленин выступил с докладом в защиту 
резолюций ЦК о вооруженном восстании. Против резолюции 
выступили опять Зиновьев и Каменев. Оба оии осуждали вос
стание, пытаясь представить дело так, будто силы большеви
ков очень малы, а силы контрреволюции очень велики, требо
вали ждать Учредительного собрания. Эту свою тактику 
они противопсставляли якобы заговорщической тактике 
Левина и ЦК< Сталин, Калинин, Свердлов, Дзержинекий 
и другие резко критиковали позицию Каменева и Зиновьева. 
Высказались почти все присутствующие, прения затяну
лись до утра. Вопрос был поставлен на голосование. 19 го
лосами против 2-х, при 4-х воздержавшихся, ЦК партии при
нимает следующую резолюцию, предложенную Лениным: 
«Собрание вполне приветствует и всецело поддерживает 
резолюцию ЦК, призывает все организации и всех рабочих и 
солдат к всесторонней и усиленнейшей подготовке вооружен
ного восстания, к поддержке создаваемого для этого Цен
тральным Комитетом центра и выражает полную уверенность, 
что. ЦК и Совет своевременно укажут благоприятный момент 
и целесообразные способы наступления» *.

Затем ЦК заседает один и принимает постановление: «ЦК 
организует Военно-революционный центр в следующем составе: 
Свердлов, Сталин, Бубнов, Урицкий и Дзержинский. Этот 
центр входит в состав революционного Советского комитета».

16 октября пленарное заседание Петроградского Совета 
громадным большинством голосов утвердило решение испол- 
иома и солдатской секции о создании Военно-революционногр

> В. И. Ленин, Соч., т. 26, стр. 165.
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комитета, в-состав которого и вошел целиком, в качестве руко
водящего ядра. Военно-революционный центр, созданный ЦК.

Для организации восстания на местах ЦК послал своих 
уполномоченных в Донбасс, на Урал, в Гельсингфорс, Крон
штадт, на Юго-Западный фронт и т. д. К. Е. Ворошилов, 
Г. К. Орджоникидзе, С. М. Киров, В. В. Куйбышев, 
М. В, Фрунзе, Е. М. Ярославский и другие партийные дея
тели получили специальные задания по руководству восста
нием в крупнейших центрах страны.

Подготовка восстания развернулась с новой силой. Но у 
ряда ответственных товарищей, в том числе и у отдельных 
членов ЦК, еще чувствовалась недооценка важности военной 
стороны восстания. В ночь иа 18 октября Ленин вызвал к 
себе руководителей Военной организации ЦК («Военки») 
В. А. Антонова-Овсеенко, Н. И, Подвойского и В. И. Нев
ского, выслушал их соображения о ходе подготовки к восста
нию и дал им ряд очень важных советов и указаний.

Особое внимание Ленин обратил на подбор командиров 
Красной гвардии с точки зрения их военной подготовки, умения 
владеть оружием, знания тактики уличных боев и т. д. Когда 
выяснилось, что Подвойский ни одного командира с этой сто
роны не знает, Легнп!, укоризненно покачав головой, сказал;

— Ай-ай-ай, пот так председатель Военной организации! 
Как же 1)Ы будете руководить восстанием, если вы не знаете, 
что представляют собой ваши командиры?

Когда же Подвойский назвал целый ряд командиров пу  ̂
леметных и гвардейских полков, которые безоговорочно при
мкнули к большевикам в последние дни, Ленин с большим 
удовлетворением воскликнул;

— Какая силища у революции! Теперь самое главное^ 
это управлять ею так, чтобы победить, а  без применения воен
ной науки победить нельзя.

Ленин сказал далее, что руководящей силрй восстания в 
социалистической революции является рабочий класс. Необ
ходимо добиться того, чтобы созданная на многих предприя
тиях во всех районах столицы Красная гвардия, состоящая, 
из рабочих, стала ведущей военной силой, определяющей 
успех восстания. Говоря так, Ленин вовсе не хотел умалить 
значения революционных воинских частей.

Было уже далеко за полночь, когда кончилась эта беседа 
руководителей «Военки» с вождем революции. «Словно па 
крыльях, несся я обратно,— вспоминал Подвойский.— В го
лове, как молотом, стучали ленинские слова: «Массы налицо. 
Наладить военное руководство ими. Дать им в руки возможно 
больше оружия — вот что надо»».
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в  эту же ночь был поставлен на иоги весь актив больше
вистской Военной организации. Все, как один, немедленно 
приступили к проведению в жизнь указаний Леиина.

Папоп П.Т1/ПМПМ октября В момент, когда подго-
иеред штурмом товка вооруженного восстания в

центре и на местах шла на всех парах, в непартийной, полу- 
меньшевистской газете «Новая Жизнь» была опубликована 
заметка «Ю. Каменев о «выступлении»», в которой Каменев 
и Зиновьев по существу выдали врагам секретное решение 
ЦК о восстании. Троцкий добивался того, чтобы не начинать 
восстания до открытия II съезда Советов, что на деле озна
чало срыв восстания. Разоблачая этот маневр. Ленив писал, 
что «ждать» съезда Советов есть полный идиотизм или 
полная измена. Узнав о большеинстском решении, меньше
вистско-эсеровский ЦИК немедленно постановил отсрочить со
зыв съезда Советов до 25 октяб])я н тем самым расстроить 
планы большевиков, дать возможность Временному прави
тельству взять инициативу в свои руки и лучше подгото
виться к разгрому сил революции.

Предупрежденный противник немедленно принял меры. 
Приказом командующего Петроградским военным округом 
были запрещены всякие уличные манифестации и митинги. 
Приказ обязывал командиров частей арестовыва-п» всех лиц, 
являющимися в казарм ы и- призывающих к вооружеиному вы
ступлению, а вооруженные выступления масс немедленно пре
секать силой оружия. В ночь на 19-е октября состоялось 
закрытое заседание Временного правительства, посвященное 
вопросу о «большевистском выступлении».

Весь кадетско-зсеро-меньшевистский блок единодушно 
требовал строжайших репрессий в отношении большевиков. 
19 октября министр юстиции предписал прокурору судебной 
палаты сделать немедленно новое распоряжение об аресте 
В. И. Ленина. Как и после июльских дней, началась массовая 
охота ищеек Керенского за вождем большевистской партии.

Ленин с гневом и презрением заклеймил Каменева и Зи
новьева, как штрейкбрехеров, потребовал решительного осуж
дения и изгнания их из партии.

«Я бы считал позором для себя,— писал Ленин,— если бы 
из-за прелей  близости к этим бывшим товарищам я стал 
колебаться в осуждении их. Я говорю прямо, что товарищами 
их обоих больше не считаю и всеми силами и перед ЦК 
и перед съездом буду бороться за исключение обоих из 
партии» ‘.

• В. И. Ленин, Соч., т. 26, стр. 186.
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20 октября письма Ленина о Каменеве и Зиновьеве обсуж
дались на заседании ЦК партии. Принимается решение при
нять отставку Каменева о выходе из ЦК, вменить в обязан
ность Каменеву и Зиновьеву не выступать ни с какими заяв
лениями против решений ЦК и намеченной им линии работы. 
Принимается также предложение, чтобы ни один член ЦК не 
выступал против решений ЦК.

Разоблачив и изолировав противников вооруженного вос
стания в собственных рядах, партия развернула еще более 
энергичную практическую подготовку восстания. Во всех 
районах Петрограда, во многих других городах страны созда
вались новые отряды рабочей гвардии, революционные ко
митеты, шло обучение и вооружение красногвардейцев — 
главной боевой силы Октябрьской революции.

Одновременно с мобялиэацией сил революции происхо
дила и мобилизация сил контрреволюции. Стараясь предупре
дить восстание революционных сил, первыми напали контрре
волюционеры. Рано утром 24 октября Временное правитель
ство пыталось закрыть Центральный Орган большевистской 
партии газету «Рабочий Путь». По распоряжению Военно- 
революционного центра красногвардейцы и солдаты Литов
ского нолка и 6-го запасного саперного батальона взяли под 
защиту помещение газеты «Рабочий Путь» и организовали 
охрану Смольного. С опозданием иа несколько часов боль
шевистские газеты вышли.

Находясь на подпольной квартире, узнав от Фофановой, 
что правительственные части разводят мосты через Неву, 
Ленин быстро написал и отправил записку в ЦК, прося раз
решения приехать в Смольный. Но ему не разрешили. Тогда 
Ленин написал свое историческое письмо, требуя немедленно 
начать восстание.

Ленин торопил ЦК партии, так как опасался, чт^ Троцкий 
и его сторонники могут затормозить дело восстания. Кроме 
того, Ленин видел, что правительство Керенского готовится 
потопить революцию в крови, и он хотел расстроить план Ке
ренского, ожидавшего подкрепления с фронта.

«Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя 
критическое. Яснее ясного, что теперь, уже поистине, промед
ление в восстании смерти подобно.

Изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на 
волоске, что на очереди стоят вопросы, которые не совеща
ниями решаются, не съездами (хотя бы даже съездами Сове
тов), а исключительно народами, массой, борьббй вооружен
ных масс. ...Надо, во что бы то ни стало, сегодня вечером,
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сегодня ночью арестовать правительство, обезоружив (побе
див, если будут сопротивляться) юнкеров и т. д.

...История не простит промедления революционерам, кото
рые могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня), 
рискуя терять много завтра, рискуя потерять все»

Отправив это письмо с М. В. Фофановой в Выборгский 
райком партии для передачи ЦК и но дождавшись ее возвра
щения, Ленин решает идти в Смольный. С помощью Эйно 
Рахья, прикомандированного к Ленину для связи, он разы
скал и одел старое пальто, повязал щеку платком, надел на 
1'олову старую кепку и в таком виде стал неузиав^аем. 
М. В. Фофановой оставил записку; «Ушел туда, куда вы не 
хотели, чтобы я уходил. До свидания. Ильич».

И вот Ленин в Смольном. Вождь 1»артии взял непосредст
венное руководство начавшимся восстанием в свои руки, 

д Смольиын » -эту историческую ночь
во главе восстания представлял величественную кар*

тину. Он был ярко освещен и весь кипел. Со всех концов при
ходили сюда за указаниями красногвардейцы, представители 
полков и заводов. На третьем этаже непрерывно заседал 
Военно-революционный комитет — оперативный штаб проле
тарского восстания. Сменялись караулы около входных дверей, 
вбегали и убегали сотнисвязистое> героической Красной гвардии 
и доблестных полков. Рядом, в Колонном зале Смольного, со
брались рабочие и крестьяне, солдаты и матросы — делегаты 
Второго Всероссийского съезда Советов. На площади перед 
Смольным шумели броневики, приезжали и уезжали автома
шины и мотоциклы, у входа в здание стояли пулеметы и ору
дия, у дверей — часовые, но обе стороны здаиня — караулы. 
Все время прибывали в распоряжение Военно-революционного 
комитета новые отряды рабочих и рабочей молодежи. Горев
шие на площади костры причудливо освещали эту неповтори
мую панораму Смольного.

Вскоре после прибытия Ленива в Смольный на предприя
тия, в районы и воинские части столицы мотоциклисты доста
вили приказы о выступлении. Пролетариат и полки Питера 
пришли в движение. Началось планомерное и вместе с тем 
стремительное блокирование улиц со стороны всех районов 
города, захват опорных пунктов и правительственных учреж
дений. К утру 25 октября (7 ноября) все мосты через Неву, 
центральная телефонная станция, телеграф. Петроградское 
телеграфное агентство, радиостанция, вокзалы, электростант 
ции. Государственный банк и другие важнейшие учреждения

• в. и. Ленин. Соч.. т. 26, стр. 203. 204.

М9



были заняты красногвардейцами, матросами и солдатами. 
За исключением Зимнего дворца, где укрылось Времен
ное правительство, и здания штаба военного округа весь 
город был в руках вооруженного пролетариата и револю
ционных войск. Ленин торопил красногвардейцев, матросов 
и солдат со взятием Зимнего. Восстание фактически уже 
победило.

Утром Военно-революционный комитет выпустил иаписаи- 
ное Лениным историческое обращение «К гражданам Рос
сии!», извещавшее народные массы о свержении Временного 
правительства и переходе государственной власти в руки 
Военно-революциоииого комитета, стоящего во главе петро
градского пролетариата и гарнизона. По всей России и на 
все фронты были посланы телеграммы о победе революции в 
Петрограде.

Даем Ленин выступил с докладом о задачах власти Со
ветов на экстренном заседании Петроградского Совета, Его 
появление в зале было встречено бурной продолжительной 
овацией и приветственными возгласами. «Рабочая и кресть
янская революция,— говорил Ленин,— о необходимости кото
рой все время говорили большевики, совершилась...

Отныне наступает новая полоса в истории России, и дан
ная третья русская революция должна в своем конечном 
итоге привести к победе социализма»

Под бурные аплодисменты всего зала Ленин провозгла
шает:

«Да здравствует всемирная социалистическая революция!».
Громадным большинством голосов собрание Петроград

ского Совета приняло написанную Лениным резолюцию, в 
которой подчеркивается необычайная сплоченность, организо
ванность, дисциплина и полное единодушие, проявленные мас
сами «в этом на редкость бескровном и на редкость успешном, 
восстании», выражается непоколебимая уверенность, что 
рабочее и крестьянское Советское правительство твердо 
пойдет к социализму, что городские рабочие в союзе с бед
нейшим крестьянством проявят непреклонную товарищескую 
дисциплину, создадут строжайший революционный порядок, 
необходимый для победы социализма.

В четвертом часу утра 26 октября (8 ноября) II Все
российский съезд Советов заслушал сообщение о взятии 
Зимнего дворца — последней твердыни контрреволюции. 
Сообщение об успешном завершении штурма Зимнего дворца, 
аресте министров Временного правительства было встречено

‘ в. И. Ленин, Соч., т. 26, стр. 208-
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громовым «ура>, бурей возгласов величайшей радости и одоб
рения. Съезд под бурные аплодисменты принял написанное 
Лениным воззвание «К рабочим, солдатам и крестьянам!», 
провозгласившее переход всей государственной власти в 
центре и на местах к Советам. Советское государство, государ
ство рабочих и крестьян родилось. Съезд призвал рабочих, 
крестьян и в особенности солдат в окопах к защите своего 
государства от всяких посягательств империализма.

Ленин не присутствовал на первом заседании съезда Со
ветов. Всю ночь и весь день 25 октября (7 ноября) он вместе 
со Сталиным, Свердловым, Бубновым и другими членами 
ЦК руководил восстанием, организуя революционные силы, 
проводя первые неотложные мероприятия Советской власти. 
Двое суток Ленин провел без сна и отдыха в Военно-револю
ционном комитете. И только после того, как был взят Зим
ний дворец н Временное правительство было арестовано, 
он пошел на несколько часов отдохнуть в находившуюся 
неподалеку от Смольного квартиру Бонч-Бруевича. Но Ленин 
не спал. Тихонько, чтобы никого не разбудить, он сел 
к столу и написал проект знаменитого советского Декрета 
о земле.

Весь день 26 октября (8 ноября) проходил в таком же 
иапряжейии, как и предыдущйй. По телеграфу и телефону 
во все го^да  страны пфедавался текст воззвания II Все
российского съезда Советов «К рабочим, солдатам и крестья
нам!». Надо было спешно организовать оборону столицы от 
наступающих войск Керенского— Краснова.

Днем 26 октября (8 ноября) на заседании ЦК, проходив
шем под председательством Ленииа, был рассмотрен вопрос 
о составе Советского правительства. В связи с тем, что при
глашенные для переговоров представители левых эсеров от
казались от участия в правительстве, ЦК решил составить 
правительство из одних большевиков.

И Вечером 26 октября (8 ноября) от-
крылось второе и последнее засс- 

левинские декреты и  Всероссийского съезда
Советов. «Было ровно 8 часов 40 минут, когда громовая волна 
приветственных криков и рукоплесканий возвестила появление 
членов президиума и Ленина — великого Ленина среди них. 
Невысокая коренастая фигура с большой лысой и выпук
лой, крепко посаженной головой. Маленькие глаза, крупный 
нос, широкий благородный рот, массивный подбородок, бри
тый, но с уже проступавигей бородкой, столь известной я 
прошлом и будущем. Потертый костюм, несколько не по 
росту длинные брюки. Ничего,- что напоминало бы кумира

351



толп«, простой, любимый и уважаемый так, как, быть мо
жет, любили и уважали лишь немногих вождей в истории. 
Необыкновенный народный вождь, вождь исключительно бла
годаря своему интеллекту, чуждый какой бы то ни было 
рисовки, не поддающийся настроениям, твердый, невреклон^ 
ный, без эффектных пристрастий, но обладающий могучнлт 
умением раскрыть сложнейшие идеи в самых простых словах 
и дать глубокий анализ конкретной обстановки при сочетании 
проницательной гибкости и дерзновенной смелости ума»

Так писал в эти исторические дни о В. И. Ленине Джон 
Рид.

Первыми словами родившегося Советского государства 
были слова о мире. С докладом о мире выступил вождь и 
вдохновитель Октября Ленин.

«Когда Ленин пояю1 лся на трибуне,— вспоминает делегат 
съезда А. А. Андреев,— весь зал поднялся и «даииулся к три
буне, где стоял Ленин. Он долго не мог начать свою речь 
иЗ'за ненрекращающихся аплодисментов и воагласов: «Да 
здравствует Ленин!».

В зале заседания творилось что-то невероятное. Аплодис
менты перемешивались с криками радости. Тут уж были не 
только делегаты съезда, зал наполнился до отказа находив
шимися в Смольном рабочими, солдатами и матросами. Люди 
стаиовились ла подоконники, выступы колонн, на стулья, 
лишь бы увидеть стоявшего на трибуне Ленина. В воздух ле
тели шапки, кепки, матросские бескозырки, мелькали подня
тые вверх винтовки. Так, стоя, съезд выслушал доклад Ленина 
о ми ре» ®.

Указав на то, что вопрос о мире есть жгучий и больной воп> 
рос современности, Ленин зачитал написанный им проект 
знаменитого Декрета о мире, предложенный на рассмотрение 
съезда партией большевиков. В декларации (декрете) пред
лагалось всем народам и правительствам воюющих стран 
начать немедленно открытые переговоры о заключении мира 
на условиях отказа от аннексий (захвата чужйх земель) и от 
контрибуций (платежей побежденных государств государст- 
вам'победителям).

«Продолжать эту войну из-за того, как разделить между 
сильными и богатыми нациями захваченные нми слабые на
родности, правительство считает велича№иим преступлением 
против человечества и торжественно заявляет свою реши
мость немедленно подписать условия мира, прекращающего

* Джоя Рид. 10 дней, которые потрясли мир. М., 1957, стр. 116.
* Воспоминания о В. И. Леннне, ч. 2, 1957, стр. 19.
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эту войну на указанных, равно сираведливых для всех без 
изъятия народностей условиях»

Вместе с тем в ленинской декларации заявлялось, что 
Советское правительство предложенные им условия мира не 
считает ультимативными, соглашается рассмотреть и всякие 
другие условия мира, настаивая лишь на возможно более 
быстром предложении их какой бы то ни было воюющей 
страной. Советское правительство предлагает немедленно за
ключить перемирие не менее чем на три месяца, чтобы в тече
ние этого срока завершить переговоры о мире, а также созвать 
полномочные собрания народных представителей для оконча
тельного утверждения условий мира. В декларации сообща
лось, что Советское правительство отменяет тайную диплома
тию и тайные договоры царского и Временного правительств 
с западноевропейскими империалистами.

Декларация заканчивалась обращением к пролетариату 
Англии, Франции и Германии с призывом своей всесторонней 
решительной и беззаветно энергичной деятельностью помочь 
пролетариату России «довести до конца дело мира».

Началось обсуждение ленинского доклада. Все выступав
шие— рабочие, солдаты, крестьяне, представители угнетен
ных национальностей — горячо одобряли ленинский Декрет 
о мире. С огромным вниманием слушал Ленин эти выступ
ления.

В заключительном слове по вопросу о мире Ленин гово
рил: «Тайные договоры должны быть опубликованы. Должны 
быть отменены пункты об аннексиях и контрибуциях. Есть 
разные пункты, товарищи,— ведь грабительские правительства 
не только соглашались о грабежах, но среди таких соглаше
ний они помещали и экономические соглашения и разные дру
гие пункты о добрососедских отношениях.

Мы не связываем себя договорами. Мы не дадим себя опу
тать договорами. Мы отвергаем все пункты о грабежах и на
силиях, но все пункты, где заключены условия добрососед
ские и соглашения экономические, мы радушно примем, мы 
их не можем отвергать»

В дальнейшем Ленин настойчиво и последовательно про
водил политику мирного сосуществования государств с раз
личными социально-экономическими системами.

После обсуждения доклада Ленина съезд с исключитель
ным единодушием принял свой первый исторический акт — 
Декрет о мире. После взрыва аплодисментов, вызванного

I В. Й. Ленин. Соч.. т. 26. стр. 218.
* Там же. стр. 223.
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результатами единогласного голосования этого Декрета, деле
гаты, стоя, исполаили «Интернационал» и устроили новую 
овацию Ленину, автору Декрета о мире, вождю победоиосной 
пролетарской революции.

Основной смысл ленинского Декрета о мире состоит не 
только в том, что он указал народам России и всех других 
стран верный путь — путь борьбы за выход из империалисти
ческой войны, за мир, свободу и независимость, но и 
в том, что он заложил основы всей мирной внешней политики 
большевистской партии и Советской власти, политики сосуще
ствования социалистического государства с капиталисти
ческими.

Ленин выступил с докладом и по другому важнейшему 
вопросу порядка дня съезда, по вопросу о земле. Он говорил, 
что Временное правительство и участвовавшие в нем согла
шательски^ партии меньшевиков и эсеров совершали преступ
ление, оттягивая под разными предлогами разрешение зе
мельного вопроса; что все их меры шли против крестьян 
и вынудили их на восстание; что буржуазное Временное пра
вительство хотело залить кровью восстание крестьян, но само 
было сметено вооруженным восстапием революционных сол
дат, матросов и рабочих.

Во время доклада Лении огласил написанный им и пред« 
ложенный на рассмотрение съезда большевистской партией 
проект Декрета о земле. По этому Декрету помещичья соб
ственность на землю отменялась немедленно без всякого вы
купа, помещичьи имения переходили в распоряжение волост
ных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских 
депутатов.

Ленин предложил включить в Декрет о земле «Крестьян
ский наказ о земле», согласно которому «право частной соб
ственности отменяется навсегда», вся земля переходит в 
пользование трудящихся и пе может ни покупаться, ни про
даваться. Земельные участки (поместья) с высококультур
ными хозяйствами превращаются в показательные хозяйства 
и переходят «в исключительное пользование госуд^ства или 
общины, в зависимости от величины и значения их». По кресть
янскому наказу устанавливалось «уравнительное землеполь
зование», то есть земля должна была распределяться между 
трудящимися, смотря по местным условиям, «по трудовой или 
потребительной норме».

Обосновывая необходимость включения «Крестьянского 
наказа», составленного -эсерами, в Декрет о земле, Ленин 
говорил; «Не все ли равно, кем он составлен, но, как демо
кратическое правительство, мы не можем обойти поста-
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новление народных низов, хотя бы мы с ним были несоглас
ны. В огне жизни, применяя его на практике, проводя его на 
местах, крестьяне сами поймут, где правда... Жизнь — луч
ший учитель, а она укажет, кто прав, и пусть крестьяне с од
ного конца, а мы с другого конца будем разрешать этот во
прос. Жизнь заставит нас сблизиться в общем потоке рево
люционного творчества, в выработке новых государственных 
форм. Мы должны следовать за жизнью, мы должны предо
ставить полную свободу творчества народным массам» *.

Съезд приветствовал предложение Лепииа буриыми ап* 
лодисментами. Декрет о земле был принят всеми голосами 
против одного, при 8 воздержавшихся. Жизнь целиком под
твердила гениальное научное предиидеиие Ленина. Впослед
ствии крестьяне сами оставили «трудовые» и «потребитель
ные» нормы наделения землей иидииндуальных крестьянских 
хозяйств и по зову Коммунистической партии добровольно 
перешли к коллективным формам недспия хозяйства на об
щенародной земле.

Ленинский Декрет о земле имел важнейшее значение в 
борьбе большевистской партии за окончательное завоевание 
крестьянства России на сторону рабочего класса и упрочения 
победы социалистической революции. Впоследствии Леиин 
говорил:

«Именно так российский пролетариат отвоевал у вееров 
крестьянство и отвоевал буквально через несколько часов 
после завоевания пролетариатом государственной власти. 
Ибо через несколько часов после победы над буржуазией 
в Петрограде, победивший пролетариат издал «декрет о 
земле», а в этом декрете целиком и сразу, с революционной 
быстротой, энергией и беззаветностью, осуществил все насущ
нейшие экономические нужды большинства крестьян, экспро
приировал полностью и без выкупа помещиков»

На этом же заседании Всероссийский съезд Советов обра
зовал для управления страной рабоче-крестьянское Советское 
правительство — Совет Народных Комиссаров во главе с 
В. И. Лениным.

Съезд избрал ЦИК в составе 101 человека и постановил, 
что ЦИК может быть пополнен представителями крестьян
ских Советов, армейских организаций, а также представи
телями тех групп, которые ушли со съезда.

В шестом часу утра 27 октября (9 ноября) под возгласы: 
«Да здравствует революция!», «Да здравствует социализм!»

I В. я. Лент . Соч.. т. 26. стр. 228-229.
* В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 241.
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и звуки «Интернационала» Второй Всероссийский съезд Со
ветов закончил спою работу. Принятие им ленинских декретов 
о мире, о демле, об образовании Советского правительства 
с«аг(>.1ло иажн€Йшую роль в укреплении диктатуры пролета
риата н строительстве социализма. Делегаты съезда спешно 
рнзъеажялись на места, чтобы содействовать распростране
нию рабоче-крестьянской власти по всей России.

В период подготовки и проведения Октябрьской социали
стической революции Ленин предстал перед всем т ром как 
гениальный теоретик марксизма, мудрый вождь Комнунисти- 
ческой партии а величайший мастер революционного руко
водства. В дни революции он особенно' становился ясно
видцем, предугадывал движение классов и вероятные зигзаги 
революции, давал партии и рабочему классу ясные тактиче
ские лозунги, опиравшиеся на законы общественного развития. 
Под гениальным руководством Ленина партия большеви
ков сумела соединить в один общий мощный революцион
ный поток социалистическое движение рабочего класса, об
щенародное движение за мир, против ймпериалистической 
войны, революционно-демократическую борьбу крестьян
ства за землю и национально-освободительное движе
ние угнетенных иародо» России. Осмотрительно и вместе с 
тем твердо, уча партию и массы и учась у партии и масс, 
Ленин вел и привел их к победе Великой Октябрьской 
социалистической революции.

. Всемирно-историческое значение
В . И . Л е н и н  о  между- Октябрьской социалистической ре-

н а р о д н о м  з и м е н и и  волюции Ленин видел прежде всего
в е л и к о я  и к т я о р ь с к о й  ^ свергла политиче-

с о ц н а л и ст н ч еск о й  скую власть буржуазии и помещи-
р ев о л ю ц и и  сломала их государственную

машину, установила на одной шестой части земного шара 
диктатуру пролетариата, основанную на союзе рабочего 
класса и трудового крестьянства, утвердила власть Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов — подлинно 
народную власть, высшую форму демократии. «Мировой пере
лом совершился,— писал Ленин.— Эпоха буржуазно-демокра- 
тического парламентаризма кончилась. Началась новая глава 
всемирной истории: эпоха пролетарской диктатуры»*. Ок
тябрьская революция показала, что нельзя покончить с капи
тализмом и приступить к строительству социализма, не покон
чив с  буржуазным государством, диктатурой буржуазии, пе 
заменив ее диктатурой пролетариата.

' В. И. Ленин. Соч., т, 33, стр. 88.
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Ленин указывал, что Октябрьская революция впервые в 
истории ликвидировала «священиую и неприкосновенную» 
частную собственность капиталистов и помещиков на сред
ства производства. Впервые в истории рабочий класс, трудя
щиеся массы стали хозяевами своей страны. Все ее богатства: 
земля и ее недра, фабрики и заводы, железные дороги стали 
достоянием трудящщся.

Великую заслугу Октябрьской революции Ленин видел в 
том, что она провозгласила и осуществила в России политику 
подлинного национального равноправия, право угнетенных 
ранее народов на свою национальную государствекиость, от
крыла перед ними просторы для экономического, политиче
ского и культурного развития, для упрочения братской 
дружбы на основе социализма.

Октябрьская революция создал:] самый справедливый го
сударственный и общественный строй на земле, основанный 
на подлинном равноправии, настоящей свободе. Ее великие 
гуманистические идеи воодушевляют трудящихся, все прогрес
сивное человечество в борьбе за свое светлое будущее.

Ленин считал Октябрьскую революцию вдохновляю
щим примеро.м самой решительной и беззаветной борьбы ра
бочих и крестьян против империалистической войны, за мар 
между народами. «Из империалистской войны, из кмне- 
риалистекого мира вырвала первую сотню миллионов людей 
на земле первая большевистская революция. Следующие,— 
предсказывал он,— вырвут из таких войн и из такого мира 
все человечество» *.

Важнейшее условие победы Октябрьской революции 
Ленин видел в руководстве Коммунистической партии. Имен
но партия во главе с Лениным всегда шла в первых рядах ра
бочего класса, вооружала движение научно обоснованной про> 
граммой борьбы, правильной стратегией и тактикой, понят- 
ш ми для широких масс политическими лозунгами. Именно 
партия Твыковала союз рабочего класса и трудящегося кресть
янства и превратила его в несокрушимую силу социалистиче
ской революции. Партия нанесла огромной силы удар мень
шевикам и эсерам, разоблачила их окончательный переход в 
лагерь контрреволюционной буржуазии. Народные массы по
няли контрреволюционную сущность эсеров к меньшевиков и 
убедились, что только у партии большевиков не расходится 
слово с делом, только она ведет самоотверженную борьбу 
против всех форм гнета и эксплуатации, за спасение страны 
от надвигавшейся катастрофы.

I в. и. Ленин. Соч., т. 33, стр. 35.
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Октябрьская социалистическая революция, учил Ленин, 
оказала громадное революционизирующее воздействие на ра
бочий класс Европы и всего мира, подняла на новую ступень 
все мировое рабочее движение. Пролетарии, трудящиеся, 
передовые люди всего мнра с восторгом приветствовали 
победу социалистической революции в России. Не было ни 
одной рабочей организации р мире, говорил Ленин, где 
не встречали бы с энтузиазмом советские декреты о мире, 
о земле, о национализации банков и другие декреты Октября, 
Живой пример начавшегося в России строительства новой 
социалистической жизни зажигал сердца трудящихся масс 
во всех странах. Октябрьская революция окончательно под
твердила марксистскую истину, что принцип пролетарского 
интернационализма является законом развития международ
ного рабочего дви*сения, условием всех его побед.

Социалистическая революция в России нанесла сильней
ший удар по колониальной системе империализма. Как 
многократно говорил Лепин, перв«^ мировая война и Ок
тябрьская рсвапюпия разбудили Восток, который оконча
тельно втянулся в обший круговорот всемирного револгоцион- 
ного движения. Создав Советскую республику, расположен
ную на стыке между Европой и Азией, Западом и Востоком, 
Октябрьская революция объединила вокруг себя пролетар- 
ски-революционное социалистическое движение Запада и-на
ционально-освободительное движение народов всех угнетае
мых империализмом стран.

Социалистическая революция в России открыла новую эру 
в истории человечества — эру крушения капитализма и утвер
ждения нового, социалистического общества. Оиа «указала 
всему миру пути к социализму и показала буржуазии, что 
близится копец ее торжества»*. Лед сломан, путь открыт, 
дорога показана — так образно и кратко определил Ленин 
международное значение Великой Октябрьской социалисти
ческой резолюции.

• В. И. Лент. Соч., т. 28, стр. 27.



Глава десятая

в  ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
( Октябрь 1917—»ЮЛЬ 1918)

Только тот победит и удержит власть, кто 
верит в народ, кто окунется в родник живого 
ЩюдНого творчества, в. Ж ЛЕНИН

Оенова'гель ^  победой Великой Октябрьской 
Советского государства соииалистической революции начал-

ся новый период в жизни и деятель
ности Вяйдиншра Ильича Ленина. Став у руля пролетарского 
государсШ^ <й возглавил бдрьбу большевистско& партии и 
советского народа за рещение исторических задач диктатуры 
ра^чего класса, за построение социализма.

Организатор й вождь партии, вождь пролетариата в борьбе 
за завоевание в:ласти, непревзойденный мастер революционной 
стратегии и тактики, величайший теоретик — таким звали 
Леиина большевики и рабочие массы до Октябрьской рево;т-
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ции и во время револющии. После Октября с необыкновенной 
яркостью проявился его государственный гений. Ленин вопло
тил в себе все черты и качества государственного деятеля 
нового, пролетарского, социалистического типа. В нем соче
тались теоретическая мощь, политическая мудрость и прозор
ливость, несгибаемая воля и мужество, глубокое знание 
жизни, понимание коренных интересов, сокровенных дум и 
стремлений народа. Это был первый в истории человечества 
руководитель государства, глубоко верящий в творческие силы 
народа, тесно связанный с самыми широкими массами трудя
щихся и пользующийся их беспредельным доверием и под
держкой.

Деятельность Ленина как вождя правящей Коммунисти
ческой партии и главы Советского государства поражает своей 
необыкновенной многогранностью и неиссякаемой энергией. 
Квлоссальную организаторскую работу ой сочетал с теорети* 
ческой деятельностью, разрабатывая в своих трудах и выступ
лениях важнейшие проблемы социалистического строитель
ства. Он руководил всеми сторонами жизни республики Сове
тов, разрешал самые разнообразные вопросы — политические 
и хозяйствепиые, военные и культурные, направлял деятель
ность общест»етп.1х организаций трудящихся. Ленин активно 
участвовал в различных съездах, конференциях и совеща
ниях, выступал на фабриках и заводах, бывал в деревнях и 
селах.

Перед рабочими и крестьянами России на пути создания 
новых, невиданных еще в истории, форм жизни стояли неимо
верные трудности. Как и предвидел Ленин, пролетарская рево
люция побелила первоначально в одной стране, и советскому 
яароду пришлось строить социализм в условиях враждебного 
ка 1Шталистического окружения. Ожесточенное сопротивление 
свергнутых эксплуататорских классов, вековая техннко-эконо- 
мнческая отсталость России и хозяйственная разруха серьезно 
затрудняли осуществление задач социалистического строи
тельства. Главная же трудность состояла в том, что к социа
лизму нужно было идти неизведанным и непроторенным 
путем.

Но Ленина не пугали эти трудности. Он знал, что за боль
шевиками идут рабочие и крестьяне, к видел в этом неисчер
паемый источник силы партии и Советского государства. Он 
был убежден, что инициатива масс, творчество рабочих и кре
стьян выдвинут наиболее целесообразные формы и методы 
управления государством, строительства социалистического 
хозяйства и развития культуры. Ум десятков миллионов твор
цов. говорил он, создает неизмеримо более высокое, чем самое
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неликое, гениальное предвидение; и лишь коллективный опыт 
масс может дать решающие указания относительно конкрет
ных мер по социалистическому преобразоваииго страны.

Так же, как Маркс и Энгельс, Ленин не «сочинял», не фан
тазировал новое оощеетво. Он глубоко изучал творчество 
народных масс, процесс рождения нового социально-экономи
ческого строя, вскрывал закономерности перехода от капита
лизма к социализму, зорко подмечал все передовое, что созда
валось трудящимися, теоретически обобщал их опыт и на 
основании этого намечал пути создания нового, социалистиче
ского общества.

Всегда рассматривая революциониук) теорию как руковод
ство к действию, Ленин указывал, что после завоевания власти 
рабочим классом, в период строитсльсгиа коммунизма прак
тическая деятельность самых широких масс и организаторская 
роль партии приобретают особенно важное иначепие. Как зна
менательный факт, он отмечал, что к задачам социалистиче
ского переустройства общества, которые раньше ставились 
абстрактно, теоретически, пролетариат России и его партия 
впервые подошли вплотную, практически. Нужно понять, 
писал Ленин вскоре после установления Советской власти, что 
«сейчас все дело в практике^ что наступил именно тот истори
ческий момент^ когда теор>ия превращается в практику, ожив
ляется практикой, исправщ|^ся практикой, проверяется прак
тикой...» * И вся деятельность Ленина в годы Советской 
власти — это замечательный образец неразрывного единства 
революционной теории и революционной практики.

и Вскоре после победы Октябрьского
в с1мпани2“но111.Л жизни вооруженного восстания Ленин, це- 
в с о з д а н и и  н ов ой  ж и зн и  д^^ом поглощенный работой, совсем
переселился в Смольный, где помещались руководящие органы 
партии и Советской власти. Владимиру Ильичу и Надежде 
Константиновне отвели комнату на втором этаже. Кабинет 
Ленина к помещения Совнаркома находились на третьем 
этаже здания. Здесь проходили заседания Совета Народных 
Комиссаров и большинство заседаний Центрального Комитета 
партии. Здесь, в Смольном, Владимир Ильич писал исто
рические декреты и обращения Советской власти, принимал 
бесчисленные делегации рабочих, крестьян, солдат с фронта, 
партийных и советских работников, приезжавших к нему с« 
всех концов России.

Из Смольного Ленин направляет и организует всю ги
гантскую деятельность партии и Советского правительства по

' В. и. Лент. Соч., т, 26. стр. 37а--374.
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строительству социалистического государства, налаживанию 
новой жизни и защите завоеваний революции от внутренних 
и внешних врагов. Это была крайне напряженная работа, 
вспоминала позднее Н. К- Крупская. «И не мудрено, что, придя 
поздно ночью за перегородку комнаты, в которой мы с ним 
жили в Смольном, Ильич все никак не мог заснуть, опять 
вставал н шел кому-то звонить, давать какие-то неотложные 
распоряжения, а, заснув, наконец, во сне продолжал говорить 
о делах...»

В первые дни революции внимание Ленина было сосредо
точено на том, чтобы отбить яростный натиск реакционных 
сил, которые сразу же после II съезда Советов предприняли 
попытку вырвать власть из рук рабочего класса. Керенский, 
бежав в машине американского посольства из Петрограда 
в Псков, где находился штаб Северного фронта, двинул 
на столицу казачьи части под командованием генерала 
Краснова.

Так буржуазия и помещики первыми начали гражданскую 
войну против Советской власти.

27 октября Краснову удалось захватить Гатчииу и создать 
непосредственную угрозу Петрограду. В этот критический мо
мент Ленин взял дело обороны революционной столицы в свои 
руки. Явившись в штаб Петроградского военного округа, он 
потребовал от командования подробного доклада о положе
нии на фронте. На вопрос Н. И. Подвойского, что означает 
этот приезд — недоверие к ним или что-нибудь другое, Ленин 
твердо ответил:

— Не недоверие, а просто правительство рабочих и кре
стьян желает знать, как действуют его военные власти *.

Под руководством Ленина был разработан и осуществлялся 
план разгрома банд Краснова — Керенского. Он внимательно 
следил за действиями командования, вызывал к себе предста
вителей заводов и районов, давал задания партийным и совет
ским организациям. В ночь на 29 октября Владимир Ильич 
приехал на Путилоч£Кий завод, чтобы лично проверить, как 
идет изготовление хГушек и бронепоезда для фронта. В те 
грозные дни со всей силой проявилось присущее Ленииу уме* 
ние доводить в чрезвычайный момент концентрацию всех сил 
и средств до крайних пределов. Его непреклонная твердость и 
уверенность в победе вдохновляли и сплачивали массы. 
^  октября Советская власть подавила контрреволюционное 
выступление юнкеров в Петрограде. На следующий день под

> Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине, 1957, стр, 335.
* Воспоминания о В. И. Ленине, ч. 1, 1956, стр. 553.



Пулковом красногвардейские части разбили отряды Краснова. 
Первый антисоветский мятеж был разгромлен.

Крупную ставку враги революции делали на то, чтобы 
разложить Советскую власть изнутри, использовав в этих це
лях как эсеров и меньшевиков, так и оппортунистические эле
менты в рядах большевистской партии. Меньшевики и эсеры 
выступили как прямые пособники свергнутых эксплуататор
ских классов в их борьбе против Советской власти. Стремясь 
свернуть Россию с пути (социалистической революции и уста
новить в ней буржуазно-парламентский строй, они стали доби
ваться создания нового, так называемого «однородного социал 
листического правительства» из представителеб различных 
партий и организаций, в котором им принадлежала бы решаю
щая роль. При этом они ультимативно требовали не призна
вать законности П съезда Советов, разоружить пролетариат, 
отказаться от сопротивления войскам Керенского, передать 
войска Петроградского гарнизона в распоряжение городской 
думы и т. п!

Предложение меньшевиков и эсеров о создании «однород
ного социалистического правительства» поддержали Каменев, 
Зиновьев, Рыков и их немногочисленные сторонники, которые 
в самый разгар борьбы с контрреволюционными мятежниками 
выступили против линии больш^истской партии. Дело дошло 
до того, что капитуляиты не возражали против требования 
меньшевиков и эсеров отстранить Ленина и обсуждали с ними 
вопрос о том, чтобы поставить во глазе правительства правы;^ 
эсеров Чернова или Авксентьева. Это была трусливая и пре
дательская позиция, крайне опасная для только что победив
шей диктатуры пролетариата.

Центральный Комитет большевистской партии решительно 
осудил капитулянтов. В резолюции, предложенной Лениным 
и принятой ЦК, говорилось, что оппозиционеры отошли от 
всех основных принципов большевизма и встали на путь сабо
тажа диктатуры пролетариата. Отказавшись подчиняться пар
тийной дисциплине, Зиновьев, Каменев, Рыков и другие за
явили, что они выходят из состава ЦК и правительства. Это 
предательское поведение кучки саботажников вызвало негодо
вание Леиина. В обращении Центрального Комитета «Ко всем 
членам партии и ко всем трудящимся классам России», опуб
ликованном в «Правде», он заклеймил штрейкбрехеров рево
люции и подчеркнул, что дезертирский поступок нескольких 
трусов ни на минуту и ни на волос не поколеблет партию и 
единство идущих  ̂ за нею масс. «Пусть же будут спокойны 
и тверды все трудящиеся! — писал Лении.— Наша партия, 
партия советского большинства, стоит дружно и сплоченно на
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страже их интересов, и за нашей партией по-прежнему стоят 
миллионы рабочих в городах, солдат в окопах, крестьян в де
ревнях, готовых осуществить во что бы то ни стало победу 
мира и победу социализма!» *

Капитулянты немедленно были заменены преданными делу 
рабочего класса людьми. По предложению Ленина председа
телем ВЦИК вместо Каменева был избран выдающийся дея« 
тель партии и Советского государства Я- М. Свердлов. В Сов
нарком были введены Г. И, Петровский, П. И. Стучка, 
М. Т. Елизаров. Позднее Леиин писал, что оппортунистические 
элементы с их колебаниями в сторону соглашения с рефор
мистами, меньшевиками и эсерами погубили бы революцию 
в России, если бы'не были сняты со всех ответственных постов 
и окружен« стеной пролетарского недоверия, бдительности и 
иадзора. В период революции, подчеркивал он, недопустимы 
никакие, даже малейшие колебания внутри партии.

Закрепив победу, одержанную в Октябре, большевистская 
партия и Советское правительство направили все усилия масс 
на решение великих задач создания нового государственного 
и общественного строя. В своих выступлениях и обращениях 
к народу Ленин призывал трудящихся взять все дела госу
дарства в свои руки, сплотиться вокруг Советов, укрепить их, 
браться самим за дело снизу, проявлять инициативу и само
деятельность. Эти призывы были проникнуты глубокой верой 
в могучие творческие силы простых людей — рабочих и кре
стьян, в их способность построить новое общество. «Социа
лизм,— разъяснял Ленин,— не создается по указам сверху. 
Его духу чужд казенно-бюрократический автоматизм; социа
лизм живой, творческий, есть создание самих народных 
масс»

Исключительную роль в организации масс играли истори
ческие декреты Советской власти. Инициатором и автором 
важнейших декретов был Ленин. Декреты, проводившие в 
жизнь линию партии, ее Центрального Комитета, являлись 
программными документами и призывали рабочих и крестьян 
к практическим действиям. Издавая законы, идущие навстречу 
чаяниям и нуждам широких масс, говорил Ленин, новая 
власть ставит вехи по пути развития новых форм жизни.

Первоочередным делом партии и рабочего класса после 
победы Октябрьской революции были слом старой, буржуазно« 
помещичьей государственной машины и создание нового, со
ветского государственного аппарата. Все центральные органы

> В. И, Ленин. Соч., т. 26. стр. 273.
* Там же, стр. 255,
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управления, все народные комиссариаты создавались под 
непосредственным руководством Ленина. Выдвинув идею 
образования общегосударственного экокомического дентра, он 
уделял много внимания организации Высшего совета народ
ного хозяйства. ВСНХ явился первым пролетарским органом 
по плановому ведению социалистического народного хозяй
ства. По предложению Ленина был образован специальный 
орган по обеспечению государственной безопасности — Все< 
российская чрезвычайная комиссия во главе с Ф. Э. Дзержин
ским. Ленинские декреты о суде положили начало строитель
ству «ового, народного суда, ставшего орудием защиты инте
ресов трудящихся и воспитания их » социалистическом духе. 
Под руководством Ленина был разработан исторический де
крет об организации Рабоче-Крсст1.я!1ской Красной Аркии, 
принятый Советом Народных Комиссаров 15 января 1918 года.

Тяжело было строить новое государство. Пролетариат 
не располагал своими подготовленными кадрами. Никакого 
опыта управления государством у рабочих и крестьян не 
было. Трудности усугублялись тем, что верхушка буржуазной 
инте.1 лигенцни, высшие служащие и чиновники всячески сабо
тировали мероприятия Советской власти. Контрреволюция по
лагала, что у большевиков не найдется людей для работы 
в государственцом аппарате. Но эти расчеты оказались ио- 
строенными на песке. Партия направила в советский аппарат 
свои лучшие силы, привлекла к государственному строитель
ству тысячи и тысячи людей из народа. Ленин неустанно 
разоблачал и бичевал гнусный предрассудок, будто управлять 
государством могут только так называемые «высшие классы», 
только богатые или их прислужники. Горячо и страстно дока
зывая, что рядовые рабочие и К1)сстьяне вполне способны 
вести организаторскую работу, Ленин вселял в них веру 
в свои силы. «На перрых шагах,— говорил он,— могут 
встретиться трудности, может сказаться недостаточная 
подготовленность. Но нужно практически учиться управлять 
страной, учиться тому, что составляло раньше »юнополию 
буржуазии» *.

Однажды к Владимиру Ильичу пришли рабочие, направ
ленные на работу в один из наркоматов, и, ссылаясь на то, 
что у них плохо идет дело, стали просить разрешения вер
нуться на завод. Ленин внимательно выслушал их и сказал:

— Я тоже никогда не управлял государством, но партия и 
народ поручили мне эту работу, и я должен оправдать их 
доверие. Рекомендую и вам делать то же самое,

‘ В. и. Ленин. Соч., т. 26, стр. 307.
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Призывы Ленина находили горячий отклик у рабочих 
и крест1>ян. Под руководством партии большевиков они успеш
но строили Советское государство, настойчиво овладевали 
искусством управления страной. Силу подлинно народного 
Советского государства Ленин видел прежде всего в прочности 
его социальной базы, в беззаветной поддержке его трудящи
мися массами, в их высокой сознательности. «Буржуазия,— 
говорил он,— только тогда признает государство сильным, 
когда оио может всей мощью правительственного аппарата 
бросить массы туда, куда хотят буржуазные правители. Наше 
понятие о силе иное. По нашему представлению государство 
сильно сознательностью масс. Оно сильно тогда, когда массы 
все знают, обо всем могут судить и идут ма все созна
тельно» *.

Советская власть сразу же начала проводить мероприятия 
по удовлетворению насущных требований рабочих и крестьян, 
по улучшению их положения. Она закрепила завоевания 
Октябрьской революции и явилась могучим орудием глубо
чайших социально-экономических преобразований. В не
сколько недель были уничтожены остатки крепостничества во 
всех областях общественной жизни: помещичье землевладе
ние. сословия, нерапноправие женщин, национальный гнет; 
церковь была отделена от государства, и школа — от церкви.

Огромное внимание партия и Советское правительство уде
ляли проведению в жизнь Декрета о земле. В газетах и отдель
ной листовкой был опубликован написанный Лениным «Ответ 
на запросы крестьян», в котором разъяснялось, что все поме
щичьи земли поступают в руки Советов крестьянских депута
тов, являющихся полномочными органами государственной 
власти, что волостные земельные комитеты должны тотчас же 
брать земли помещиков в свое распоряжение, под строжай
ший учет, обеспечивая полный порядок и сохранность поме
щичьего имущества, ставшего общенародным достоянием.

«Ответ на запросы крестьян» раздавался солдатам, воз
вращавшимся в деревню с фронта, и крестьянским ходокам, 
устремившимся тогда в Смольный, к Ленину. Получив этот 
документ за подписью Председателя Совнаркома, адресован
ный именно той волости, от которой они приехали, крестьяне 
были вполне удовлетворены «грамотой самого Ленина»,

— Не могу уехать домой, не повидавши товарища 
Ленина,— говорил седобородый старик из Черниговской губер
нии,— я должен его повидать и должен сказать потом своим, 
что я его видел. С таким наказом посылали меня односель

‘ В. И. Ленин. Соч., т. 26, сгр. 224.
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чане. Они мне сказали: «Непременно от самого Ленина узнай, 
что и как надо делать».

И надо было видеть его одухотворенное счастьем лицо, 
когда он поговорил с Владимиром Ильичем.

— Спасибо,— благодарил он,— теперь я все расскажу дома.
Лении радушно и приветливо принимал крестьянских хо

доков. «Я хорошо помню,— пишет Н. А. Горбунов, работав
ший в то время секретарем Совнаркома,— характерную для 
Владимира Ильича позу, когда он садился против крестьянина 
так близко, что колени их соприкасались, ласково улыбаясь, 
нагибался немного вперед, как бы прислушиваясь, и деловито 
выспрашивал, выпытывал, давал указания»

Крестьяне уходили от Ленина со словами: «Вот это власть! 
Вот это наша, настоящая крестьянская власть!». «А умный 
у нас теперь управитель! И в крестьянстве толк понимает». 
Они проникались искреиним и глубоким доверием к Комму
нистической партии и Советской власти, впервые осуществив
шим заветные думы крестьянства о земле.

Союз рабочего класса с трудящимся крестьянством Ленин 
считал незыблемой основой Советской власти. «В Российской 
республике,— писал он,— отныне все устройство и управление 
государством сверху донизу должно быть построено на таком 
союэе»^. До победы Октябрьской революции задачей союза 
рабо*Гих я крестьян было свержение буржуазно-помещичьего 
строя, после же победы Октября его целью стало всемерное 
укрепление Советской власти и борьба за построение социа
листического общества. Если этот союз будет прочен, говорил 
Ленин, ничто не сломит дело перехода к социализму. Возмож
ность и необходимость союза рабочего класса и крестьянства 
он видел в общности их коренных интересов. «Социа
лизм,— писал он,— вполне может удовлетворить интересы тех 
и других. Т о л ь к о  социализм может удовлетворить их инте
ресы»

Придавая первостепенное значение борьбе партии за ук
репление союза рабочего класса и трудящегося крестьянства, 
Лени<1 считал очень важным использовать в этих целях Чрез
вычайный и Второй Всероссийские съезды крестьянских депу
татов, которые состоялись в ноябре — декабре 1917 года. 
В своих выступлевяях на съездах он показал полное банкрот
ство политики правых эсеров и подверг критике колебания 
левых эсеров. Он разъяснял, что аграрный вопрос ие может 
быть решен независимо от других задач социалистической

' Воспоыинавия о В. И. Ленине, ч. 2, 1957, срр. 61.
* В. И. Лент . Соч., т. 26, стр. 291.
* Там же, стр, 298.
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революции; безвозмездный переход земли к трудящемуся кре
стьянству можно обеспечить только в том случае, если кре
стьянство поддержит рабочих. Речи Ленина, произнесенные 
с большим подъемом, произвели огромное впечатление на 
крестьян; простые и ясные ленинские слова глубоко запали 
в их душу. Благодаря своей принципиальной позиции и гиб
кой тактике большевики добились изоляции правых эсеров. 
Крестьянские съезды одобрили политику Советского прави> 
тельства и высказались за объеданение Советов крестьянских 
депутатов с Советами рабочих и солдатских депутатов.

В такой многонациональной стране, как Россия, судьба 
Советской власти во многом зависела от того, каким образом 
она решит национальный вопрос. Раскрепощение наций, уни
чтожение национальпого гнета Лении рассматривал как одну 
из самых неотложных задач социалистической революции. 
3 ноября 1917 года за подписями Ленина и наркома по делам 
национальностей^ Сталина была опубликована «Декларация 
прав народов России», в которой были сформулированы 
основы национальной политики Советской власти. В качестве 
незыблемого закона Декларация установила равенство, суве
ренность и свободное развитие народов России, их право на 
самоопределение вплоть до отделения и образования само- 
стоятельжи о государства. О том, что Советская власть на деле 
осуществляла это право, свидетельствовало решение Совета 
Народных Комиссаров, в ответ на обращение финляндского 
правительства, о нризнании независимости Финляндии. Ленин 
лично вручил это постановление Совнаркома главе финлянд
ского иравительства. Советское государство заявило о своем 
«нолиом разрыве с варварской политикой буржуажой цивили
зации, строившей благосостояние эксплуататоров в немногих 
избранных нациях иа порабощении сотен миллионов трудя
щегося населения в Азии, в колониях вообще и в малых стра
нах» Советское правительство расторгло тайные грабитель
ские соглашения в отношении Персии, Турции и Китая, за
ключенные царской Россией: с другими империалистическими 
державами.

Предоставив народам России право на самоопределение, 
большевики разъясняли, что необходимо сплочение трудя
щихся масс всех наций в борьбе за победу социалистической 
революции, что принцип самоопределения должен быть под
чинен принципам социализма. Они решительно разоблачали 
буржуазно-яациоиалистические круги на окраинах, которые 
старались использовать принцип самоопределения в своих

< в. и. Ленин. Соч., т. 26, стр. 386.



классовых целях, для разъединения рабочих и крестьян раз- 
личных национальностей, для борьбы с властью трудящихся. 
Мы, говорил Ленин, предоставляем всем народам право 
устраивать свою жизнь так, как они хотят, и протягиваем тру
дящимся всех наций братскую руку для совместной борьбы 
против буржуазии. Ленинская национальная нолитшса завое* 
вала Советской власти доверие многомиллионных трудящихся 
масс ранее угнетенных национальностей^ подняла их к новой 
жизни, заложила основы дружбы народов России, многона
ционального социалистического государства.

С первых дней Октябрьской революций рабошй класс Рос
сии начал строительство социалистического укладам В своих 
выступлениях и статьях Ленин со всей силой подчеркивал 
творческий, созидательный характер социалистической рево
люции. Он указывал, что если буржуазные революции начи
наются при наличии готовых форм капиталистического уклада, 
выросших в недрах феодализиа. и их основная задача сво
дится к тому, чтобы смести, отбросить все путы старого обще
ства, то социалистическая революция начинается при отсутст
вии готовмх форм социалистического уклада, и основная 
задача пршетарсхой рев0Л10Щ11 — построить новую, социали-
СТИЧеСКуЮ

тияк1й« эш ш м ичбско го
иехак^Ш  в единую крупную мащииу, в хозяйственный орга
низм, работающий так, чтобы сотни миллионов людей руково
дились одним планом,— говорил Лении,— вот та гигантская 
организационная задача, которая легла на наши плечи»'.

Вопреки клеветническим утверждениям буржуазии я ее 
прихвос-гней, что народные массы могут только разрушать, 
а не создаратъ новое, каждый шаг Советской власти свиде
тельствовав О ее Огромной созидательной работе, о величай
шей сознателыюсти масс и их творческой деятельности,

В последних <шелах октября Ленин ншисал проект поло
жения о рабочем контроле, который предусматривал установ
ление во вс1ех Промышленных^ торговых, бшковых, сельскохо
зяйственных и других предприятнях контроля коллективов 
рабочих и служащих этих предприятий над производством, 
торговлей и финансами. В ходе обсуждения проекта некоторые 
высказались за то, чтобы ввести рабочий контроль только на 
крупнейших предприятиях и прежде всего создать общегосу
дарственные органы, регулирующие контроль. Лекин выстуилл 
против этих предложений. Он указывал, что нужно ввести

' В. и. Ленин. Соч., т, 27, стр. 68.



контроль на всех предприятиях и что главное — это развязать 
инициативу и самодеятельность рабочих масс, привлечь их 
к управлению производством.

14 ноября 1917 года Советское правительство утвердило 
разработанное на основе ленинского проекта «Положение о ра
бочем контроле». Установление рабочего контроля за общест
венным производством и распределением продуктов сыграло 
огромную роль в сохранении предприятий от разрушения их 
капиталистами, в подготовке рабочих к управлению производ
ством после национализации промышленности. В ходе осу
ществления рабочего контроля широко развернулись творче
ские организаторские силы рабочего класса, его способность 
самостоятельно строить новое, социалистическое хозяйство, 
налаживать производство.

Встречая противодействие капиталистов и другие труд
ности, рабочие нередко обращались за содействием к Левину. 
У него побывали делегации Путиловского, Невского, Металли
ческого заводов Петрограда, киевского «Арсенала», Надеж- 
динского завода на Урале и других предприятий. Он внима
тельно выслушивал их нужды и предложения, расспрашивал 
о настроениях рабочих, о положении на предприятиях, разъ
яснял им, как нужно проводить в жизнь контроль над произ
водством и налаживать работу предприятий, призывал их дей
ствовать смело, по-революционному, решительно ломать сабо
таж со стороны капиталистов. Ленин добивался от рабочих 
ясного понимания задач диктатуры пролетариата, указывая, 
что теперь, когда власть перешла в руки рабочего класса, 
он отвечает за судьбу страны.

Владимир Ильич любил беседовать с рабочими, С ними он 
делился своими заветными думами. Мысли и суждения ра
бочих всегда очень интересовали его. По ним он как бы про
верял свои собственные выводы и планы. Для рабочих же 
встречи и беседы с Лениным были замечательной школой: они 
укрепляли в них веру в непобедимость Советской власти.

— Я вышел из С.мольпого с таким убеждением,— вспоми
нал один рабочий-железнодорожник^ побывавший в те дни 
у Ленина,— что революция в твердых руках и что нет в мире 
другого такого Ильича, который бы так тонко и чутко пони
мал душу рабочего *.

Важным шагом к социализму Ленин считал национализа
цию банков. По его указанию захват частных банков был 
произведен неожиданно, до обнародования декрета, чтобы не

> Об Ильиче. Сб. статей, воспоминание, документов и некоторых мате
риалов. Л., 1М4, стр. 45.
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лать банковским дельцам помешать национализации. Нацио- 
иализация банков сопровождалась обобществлением акцио
нерных капиталов и крупных вкладов буржуазии. Банки, быв
шие финансовой опорой буржуазии. Советское государство 
превратило в орудие диктатуры пролетариата, в аппарат 
социалистического учета и контроля.

Установив рабочий контроль над производством и создав 
органы 5гТ1равления хозяйством, Советская власть приступила 
к национализации промышленности. К весне 1918 года значи
тельная часть крупных предприятий Петрограда и Москвы, 
Урала и Донбасса перешла в руки Советского государства. 
Всенародным достоянием стали железные дороги. При уча
стии Ленина был разработан и принят мраиительством Декрет 
о национализации торгового флота. Была осуществлена моно
полия внешней торговли, были аннулированы иностранные и 
внутренние займы, заключенные царизмом и буржуазным Вре
менным правительством, что освободило Россию от кабалы 
иностранного капитала.

Советская власть проводила политику экспроприации круп
ных капиталистов. Что же касается средней и мелкой промыш
ленности, то предполагалось постепенное преобразрванне ее 
в социалистическую с учетом интересов владельцев. Не исклю
чалась возмощност!^ частИ'^ной компшсации при национали
зации предприятий. Однако саботаж капиталистов, их 
яростное противодействие социалистическим преобразованиям 
вынудили Советскую власть ускорить национализацию про
мышленности и провести ее методом конфискации капитали
стической собственности.

Лении подчеркивал социалистический характер советской 
национализации. Ни одна фабрика, писал он позднее, не была 
«присвоена» отдельными коллективами рабочих, а все спи 
передавались в собственность и распоряжение Советского го
сударства, становились всенародной собственностью. Ленин 
дал решительный отпор анархо-синдикалистским настроениям, 
имевшим место среди профсоюзных работников, попыткам 
передать управление национализированными предприятиями 
соответствующим профсоюзам. Он требовал безусловной и 
беспощадной борьбы «против синдикалистского и хаотиче
ского отношения к национализируемым предприятиям» •. По
добные тенденции Ленин рассматривал как величайшее иска
жение основных начал Советской власти и полный отказ от 
социализма, от централизованного планового руководства хо  ̂
зяйством.

* в. И. Ленин. Соч., т. 27, стр. 287. ►
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в  результате социалистической национализации произошло 
коренное изменение в характере производственных отноше
ний; на государственных предприятиях были уничтожены от
ношения эксплуатации, рабочие стали работать на себя, на 
свое государство. «Впервые после столетий труда на чужих, 
подневольной работы на эксплуататоров,— писал Ленин,— 
является возможность работы на себя, и притом работы, опи
рающейся на все завоевания новейшей техники и культуры»

Социалистические мероприятия Советской власти приво
дили в бешеную ярость буржуазию и ее лакеев — меньшеви
ков и эсеров. Враги народа, подстрекаемые и поддерживаемые 
правительствами империалистических государств, стремились 
всеми средствами, вплоть до вооруженной борьбы против Со
ветской власти, задушить революцию и восстановить старые 
порядки. Победившему пролетариату нужно было подавить 
это сопротивление свергнутых эксплуататорских классов. Мы, 
разъяснял Ленин, против гражданской войны. Но она продол
жается, свергнутые эксплуататоры все еще ведут войну против 
рабочих и крестьян, как же можем мы прекратить меры пре
следования против врага, который не прекратил контрреволю
ционных действии.

Ленин не ра» подчерки вал, что имеиио саботаж и террор 
со стороны буржуазии вынудили Советску'ю власть принять 
суровые ответные меры, вплоть до применения террора. После 
революции, говорил он, не были закрыты даже буржуазные 
газеты, а о терроре не было и речи. Советская власть освобо
дила не только многих министров Временного правительства, 
по и воевавшего против нее Краснова. Лишь после того, как 
капиталисты стали развертывать свое сопротивление. Совет
ское государство начало систематически и решительно его по
давлять.

Были запрещены органы печати, призывавшие к открытому 
сопротивлению или неповиновению рабоче-крестьянскому пра
вительству. Решительными мерами Советская власть пресекла 
контрреволюционный саботаж, организованный кадетами, 
меньшевиками и эсерами. В конце ноября Совет Народных 
Комиссаров принял написанный Лениным «Декрет об аресте 
вождей гражданской войны против революции». Силою ору
жия были подавлены мятежи казачьих верхов на Дону и 
Урале. «Когда революционный класс,— говорил Ленин,— 
ведет борьбу против имущих классов, которые оказывают со
противление, то он это сопротивление должен подавлять; и 
мы будем подавлять сопротивление имущих всеми теми сред

* В. и. Ленин  ̂ Соч., т, 26, стр. 368,
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ствами, которыми они подавляли пролетариат,— другие сред
ства не изобретены» К

Первые месяцы после победы Октября Ленин охарактери
зовал как период триумфального шествия Советской власти 
по стране. Понадобилось всего несколько недель, чтобы Совет
ская власть установилась в центральных районах, на Урале, 
почти по всей Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке. 
Внимательно следил Ленин за ходом социалистической рево
люции в национальных районах. Русский рабочий класс ока
зал братскую помощь трудящимся национальных окраин в их 
борьбе за освобождение. К марту 1918 года Советская власть 
победила почти на всей Украине, в Белоруссии, Прибалтике, 
Туркестане и Баку,

Крайне напряженная работа иызнала переутомление у 
Владимира Ильича. Надежда Констаитиповна уговаривала 
его уехать на несколько дней за город, С большим трудом ои 
согласился, да и то лишь потому, что надеялся в спокойной 
обстановке, за городом, написать статьи, до которых в Смоль
ном у него ие доходили руки. 23 декабря Совнарком принял 
решение о предоставлении Ленину отпуска на несколько дней. 
Эти дни Владимир Ильич провел вместе с Надеждой Констан
тиновной и Марией Ильиничной в Финляндии, в одном из са
наториев (ныне санаторий «Сосновый бор» в Ленинградской 
области). Там ои написал заметки «Из дневника публиниста 
(Темы для разработки)», статьи «Как организовать соревнова
ние?», «Запуганные крахом старого и борющиеся за новое» и 
проект декрета о потребительских коммунах. Эти статьи, ко
торые не были тогда опубликованы, показывают, что уже в то 
время, в декабре 1917 года, Лепип усиленно работал над про
блемами социалистического строительства. В замечательной 
статье «Как организовать соревнование?» он высказал 
мысли и положения, которые развил позднее в своем труде 
«Очередные задачи Советской власти» и других произведе
ниях,— о социалистическом соревновании и развитии само
стоятельного почина рабочих и всех трудящихся в творческой, 
организаторской работе, о налаживании всенародного прак
тического контроля за производством и распределением про
дуктов, о демократическом централизме в государственном 
и хозяйственном строительстве.

29 декабря Владимир Ильич снова в Петрограде и руково
дит заседанием Совета Народных Комиссаров.

Первый советский Новый год Ленин и Крупская встречали 
вместе с рабочимиВыборгскогорайона. Вечер был организойаи

‘ В. И. Ленин. Соч., т. 26, стр, 317.
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в огромном зале Михайловского артиллерийского училища. 
Владимир Ильич, радостно встреченный собравшимися, про
изнес цеОольшую речь. Он говорил о том, как рабочие должны 
теперь, нрн Советской власти, организовать свою жизнь. 
Когда Ленин закончил свое выступление, ему устроили бур
ную овацию. Четверо рабочих взялись за ножки стула, на 
котором он сидел, подняли его и стали качать. Потом началось 
концертное отделение. Владимир Ильич выпил чаю, потолко
вал с товарищами, после чего он и Надежда Константиновна 
незаметно ушли, стараясь не нарушить начавшегося веселья. 
Надолго сохранил Владимир Ильич теплые воспоминания об 
этом новогоднем вечере, проведенном вместе с рабочими.

На другой день, 1 января 1918 года, Ленин выступил в Ми
хайловском манеже на проводах первых эшелонов социали
стической армии. Когда Владимир Ильич возвращался с 
митинга, автомобиль, в котором он ехал, был обстрелян 
террористами-контрреволюционерами. Спутник Владимира 
Ильича — швейцарский коммунист Платтен — быстро накло
нил вниз голову Ленина. Пуля пролетела мимо, и Владимир 
Ильич остался невредим. Покушение на Ленина вызвало ве
личайшее возмущение трудящихся. В письмах и телеграммах, 
на митингах и собраниях рабочие и крестьяне клеймили по
зором врагов народа, требовали суровой расправы с ними, 
выражали свою любовь к Ленину, свое доверие большевист
ской партии и Советскому правительству.

Одним из центральных вопросов, который стоял тогда 
перед партией, был вопрос об Учредительном собрании. Вы
боры в него, состоявшиеся в середине ноября, происходили 
по старым спискам, выдвинутым различными политическими 
партиями еще до Октябрьской революции, и дали большин
ство партии эсеров, причем преобладающее количество мест 
захватили правые эсеры — открытые враги Советской власти, 
Однако уже к декабрю 1917 года партия эсеров раскололась, 
трудящееся крестьянство окончательно отвернулось от пра
вых эсеров. Таким образом, состав Учредительного собрання 
не отражал действительного соотношения классовых сил в 
стране. Тем не менее Ленин считал необходимым созвать 
его, так как многие крестьяне, отсталые слои трудового насе
ления городов, мелкобуржуазные элементы еще верили в 
буржуазный парламент, и нужно было воочию показать им, 
что Учредительное собрание не выражает интересов трудя
щихся и н& осуществит их требований.

В первых числах января 1918 года Ленин написал истори
ческую «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа», явившуюся основой Советской Конституции. Предста-
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нители Советской власти должны были огласить эту Декла
рацию в Учредительном собрании и предложить последнему 
принять ее. «Россия,— говорилось в Декларации,— объяв
ляется республикой Советов рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов. Вся власть в центре и па местах принадлежит 
этим Советам». Декларация определяла основные задачи 
Советской власти: уничтожение венкой эксплуатации чело
века человеком, полное устранение деления общества на 
классы, подавление сопротивления .эксплуататоров и установ
ление социалистической организации общества, В Деклара
ции подтверждались основные декреты Советской власти, 
формулировались принципы мирной внешней политики Совет
ского государства, указывалось, что «Советская Российская 
республика учреждается иа основе сноболиого союза сво
бодных наций как федерация Советских нацноняльиых рес
публик»

5 января в Таврическом дворце открылось Учредительное 
собрание. Контрреволюционное большинство Собрания отказа
лось обсудить и. принять «Декларацию нрав трудящегося и 
эксплуатируемого народа». После этого большевики заявили, 
что они не желают прикрывать преступления врагов народа 
и покинули Учредительное собрание. На следующий день Со
вет Народных Комнссаров, а затем ВЦИК приняли написая- 
пый Лениным декрет о роспуске Учредительного собрания. 
Это решение было горячо одобрено и поддержано широкими 
массами рабочих, солдат и крестьян России. Разоблачая бур
жуазию и социал-предателей. клевст1шчсски обвинявших боль
шевиков в нарушении демократии, Лемин говорил, что Учреди
тельное собрание не выражало действительной воли народных 
масс России и являлось орудием контрреволюции. Именно в 
интересах утверждения подлинной демократии, в целях дове
дения до конца борьбы против буржуазии Советская власть 
распустила антинародное, контрреволюционное Учредитель
ное собрание. Всякий отказ от всей полноты власти Советов в 
пользу буржуазного парламентаризма, подчеркивал Лении, 
был бы крахом социалистической революции.

Учредительному собранию большевики противопоставили 
П1 Всероссийский съезд Советов как единственный верховный 
орган власти, выражающий волю рабочих и крестьян. Съезд 
открылся 10 января 1918 года. С докладом о деятельности 
Совета Народных Комиссаров на съезде выступил В. И. Ленин. 
Это был первый отчет Советского правительства перед 
народом. Когда председательствующий предоставил слово

* В. и, Ленин. Соч., т. 26. стр. 385.
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Ленину, вспоминал позднее В. П. Антонов-Саратовский, по
давляющее большинство делегатов встало. Что-то могучее 
было в том восторге, с которым люди живой революцийниой 
практики приветствовали своего любимого вождя. Дыхание 
революции пронеслось по залу. Крики «Ура!», «Да здравст
вует товарищ Ленин!» раздавались со всех сторон. Во время 
доклада делегаты съезда старались не пропустить ни одного 
слова. «Какая-то необычайная близость связывала всех нас с 
Ильичем. Казалось, что от него к нам и от нас к нему прохо
дят магнитные токи. Когда меньшевики и правые эсеры под
нимали шум, протестуя против речи Ленина, съезд заставлял 
их умолкать» '.

В своем докладе Ленин охарактеризовал причины победы 
Советской власти, ее успехи в борьбе с контрреволюционными 
силами и подчеркнул, что нет другого пути к социализму, 
кроме диктатуры пролетариата. Отметив, что Россия вступила 
в период перехода от капитализма к социализму, он обосновал 
правильность и революционную целесообразность мероприя' 
тий, проведенных Советской властью за прошедшее время, и 
поставил практические задачи по организации нового, социа
листического хозяйства.

Мы убеждены, говорил Ленин, что преодолеем все труд
ности и одержим полную победу, ибо Советская власть с са
мого начала стала осуществлять исконные заветы социализма, 
последовательно опираясь на массы и поднимая самые заби
тые слон общества к социалистическому творчеству. Он под
верг беспощадной критике меньшевиков и эсеров, а также 
маловеров из рядов большевистской партии, которые кри
чали о невозможности победы социалистической революции в 
одной стране, в России. Вместе с тем он указал, что оконча
тельная победа социализма неразрывно связана с развитием 
освободительного движения трудящихся в других странах.

«Наша социалистическая республика Советов,— говорил 
Ленин,— будет стоять прочно, как факел международного со
циализма и как пример перед всеми трудящимися массами. 
Там — драка, война, кровопролитие, жертвы миллионов лю
дей, эксплуатация капитала, здесь — настоящая политика 
мира н социалистическая республика Советов»*.

С большим подъемом П1 съезд Советов одобрил поли
тику Советского правительства и принял ленинскую «Де
кларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 
Программа построения социалистического общества, провоз-

' Воспоминания о В, И. Ленине, ч. 2. 1967. спр. 142.
* В. И. Ленин. Соч., т. 26, стр. 429.
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глашенная в «Декларации», стала законом, получившим одоб
рение верховного органа диктатуры пролетариата. III съезд 
Советов закрепил организацию новой государственной вла
сти, созданной Октябрьской революцией, и наметил вехи
социалистического строительства в России.

Провозгласив политику мира и
Л^^инскте nO H H uS народами. Совет-государство развернуло эиер-

внешнеи политики рнчиую борьбу за прекраш,ение
войны и заключение всеобщего демократического мира. Со
ветское правительство неоднократно обращалось к правитель
ствам стран Антанты с предложением совместно п^ж^упнть 
к переговорам с Германией и ес союзниками о перемирии и 
заключении мира, однако оно былч) отвергнуто.

«Именно англо-французская и американская буржуазия,— 
писал позднее Ленин,— не приняла нашего ирсдложеиня, 
именно она отказалась даже разговаривать с нами о всеоб
щем мире! Именно о н а  поступила предательски по отноше
нию к интересам всех народов, именно она затянула империа
листскую

Так кЩ Францкя» Англия, США не пожелали вести какие 
бы ш  I® б ) ^  шйегш«щы <* Мире, Советское правительство, 
е т р е » ^  SpeiKi# Рфсеиш .щ  войны, решило пр1к т д а №  к пе- 
рего% ^^ Щ |кастрЬ-гермайского блюка, буржуазия
и ее — меньшевики и эсеры — пытались сорвать ор
ганизацию мирных переговоров с Германией и спровоцировать 
наступление немцев против неокрепшей Советской респуб
лики. Ставка главнокомандующего генерала Духонина сабо
тировала распоряжение Советского правительства начать 
переговоры о перемирии.

В ночь на 9 ноября В. И. Ленин, И. В. Сталин и члш Кр- 
митета по военным и морским делам Н. В. Крыленко связа
лись т  прямому проводу со Ставкой. Духонин отказался вы- 
пол<шть {греДписаине Совнаркома. Создалось очень опасное 
полше»и||. 1 С0МШДНЫЙ слетав армик иаходился в руках 
Ставки« арлсейские о^анязации, воаглавляемые меиь-
шев1шами и были иаетроены против Советской вла
сти, Медлите былЬ нельзя. И Ленин тут же, у прямого про
вода, зшя» Ш  армия хочет ьшра, не колеблясь принимает 
смелое 6ц  обт.явда Духонину, что Совнарком сме
щает efc^« назначает гдадцокомандующим прапорщика Кры
л е н к о ,^ #  же время Левин обратился по радио к солдатам 
с призывйм взять дело мира в свои руки* вступать

* в. И. Летн, Соч.» т. 28> стр. 4 ^ 1 ^

» 7



своих уполномоченных в переговоры о перемирии с неприя
телем н не дать контрреволюционным генералам сорвать ве
ликое дело мира. Дальнейший ход событий полностью под
твердил правильность этого шага Ленина. Армия решительно 
встала на поддержку Советской власти. Контрреволюционная 
Ставка была ликвидирована. Целые дивизии, корпуса и даже 
армии русских войск вступали в переговоры с немецкими ча
стями и заключали перемирие.

Официальные переговоры между представителями австро- 
гермаиского блока и советской делегацией начались 20 но
ября 1917 года в Брест-Литовске и привели к подписанию 
соглашения о перемирии. 9 декабря в Брест-Литовске откры
лась мирная конференция. Немецкая делегация, сначала лице
мерно заявлявшая о своем согласии с основными положе
ниями советской декларации относительно заключения мира 
без аннексий и контрибуций, вскоре сбросила маску и стала 
грубо навязывать Советской России грабительский «мирный» 
договор, по которому к Германии должны были отойти Поль
ша, Литва, часть Латвии и Белоруссии.

Перед партией и Советским нравительством со всей остро
той встал вопрос: подписывать этот тяжелый и унизительный 
мкр или вести войну. Для Леиина, который всегда бесстрашно 
глядел правде в глаза, ответ на этот вопрос был ясен. Ои 
считал, что война молодой, не имеющей еще своей армии Со
ветской республики против вооруженного до зубов герман
ского империализма приведет Советскую власть к гибели. 
Речь идет о жизни и смерти Советского государства, подчер
кивал Ленин, Во имя спасения Республики Советов — очага 
Н базы мирового освободительного движения трудящихся — 
нужно пойти на заключение мира с империалистической Гер
манией, как бы это тяжело ни было. Против линии Ленина 
выступили так называемые «левые коммунисты» и Троцкий. 
Прикрываясь мнимореволюциониыми фразами, «левые ком
мунисты» (Бухарин, Бубнов, Ломов, Осннскнй и другие) при
зывали к «революционной войне» с Германией. Троцкий, 
утверждая, что немцы якобы наступать не смогут, занял пози
цию «ни мира, ни войны», которая также была гибельной для 
Советской страны,

8 января 1918 года состоялось совещание ответственных 
работников партии, на котором Леиин огласил свои «Тезисы 
по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннек
сионистского мира». В этих тезисах он разбил доводы сто
ронников «революционной войны» и обосновал необходимость 
немедленного заключения мира с Германией, Он разъяснил, 
что Советская Россия не в состоянии вести войну. Что Ж)е ка
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сается расчетов «левых коммунистов» на-революцию в Гер
мании, то революции невозможно приурочить к определенному 
сроку и строить на этом политику нельзя. Заключая мир, под
черкивал Ленин, мы получаем необходимую передышку для 
укрепления Советской власти и продолжения социалистиче
ской революции.

Однако на этом совещании Ленин остался в меньшинстве. 
Большинство присутствовавших голосовало за объявление 
войны Германии. Положение было очень трудное. В ЦК 
Ленина поддерживали лишь Свердлов, Сталин и еще два-три 
человека. Не сразу заняли правильную позицию Петроград
ский, Московский и ряд других местных комитетов партии. 
Да и среди рядовых коммунистов сначала были сильны на
строения против принятия Советской властью грабительских 
условий мира. Леиин тяжело персжнпал все это, не спал ночи. 
Но он не дрогнул ни на минуту. С присущим ему мужеством, 
принципиальностью и прозорливостью Ленин твердо отстаи
вал свою линию; он был уверен, что партия, рабочий класс 
поддержат его. И действительно, партийные организации и 
рабочие массы быстро разобрались в положении и решительно 
выступили в поддержку позиции Ленина.

Вопреки указанию Ленина подписать мир, когда немцы 
поставят вопрос ультимативно, Троцкий, который возглавлял 
советскую мирную делемцию в Бресте, за!гаил 28 января 
(10 февраля), что Советская Россия отказывается от подписа
ния аннексионистского договора, но войну прекращает н пол
ностью демобилизует армию, ^ о  было чудовищное предатель
ство интересов Советской страны, воспользовавшись которым, 
германская армия 18 февраля перешла в пасту пленке. В тот же 
день на вечернем заседании ЦК после упорной борьбы 
принимается предложение Леиина немедленно послать гер
манскому правительству телеграмму о согласии подписать 
мир. Телеграмма от имени Совнаркома была Тотчас же по
слана. Однако немецкие империалисты, умышленно затягивая 
ответ, продолжали наступать.

Над Советской страной нависла грозная опасность. Гер
манский империализм задался целью свергнуть Советскую 
власть и превратить Россию в свою колонию. Нужно было дать 
отпор интервентам и отстоять Республику Советов. 21 фев
раля 1918 года Ленин от имени Совета Народных Комиссаров 
обращается к народу с декретом-воззванием «Социалистиче
ское отечество в опасности!»; В нем говорилось, что «все силы 
и средства страны целиком предоставляются на дело револю
ционной обороны». Всем Советам и революционным органи
зациям вменялось в обязанность «защищать каждую позицию
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до последней капли крови». На фронт направлялись пер- 
вые отряды Красной Армии. Под Псковом, Ревелем (Таллин) 
и Нарвой развернулись упорные бои. Там в жестоких сраже
ниях с врагами социалистического Отечества родилась Крас
ная Армия.

В то же время Ленин развертывает в печати беспощадную 
борьбу против «левых коммунистов» и Троцкого. Он разъяс
няет, что, выступая против заключения мира, они толкают 
партию на опасную авантюру, лезут в западню англо-фран
цузской буржуазии, стре.мящейся задушить руками герман
ских империалистов Советскую власть, и ставят под угрозу 
существование социалистической республики.

23 февраля были получены новые, еще более тяжелые гер
манские условия мира: Германия уже претендовала па всю 
Латвию и Эстонию, стремилась превратить Украину в свою 
коловию. Кроме того. Советская Россия должна была выпла
тить Германии огромную контрибуцию. Таковы были резуль
таты авантюристской политики Троцкого и «левых коммуни
стов». Ленин указывал, что они «на деле помогли германским 
империалистам и помешали росту и развитию революции в 
Германии»'.

На заседании Центрального Комитета Ленин категориче
ски потребовал згемедлсииого принятия немецких условий 
мира, заявив, что если политика революционной фразы будет 
продолжаться, то он выйдет из правительства и из ЦК. Гнев
ный, с суровой решимостью па лице, Владимир Ильич стре
мительно ходил по комнате. «Больше я но буду терпеть ни 
еданой секунды»,— бросает он.— «Эти условия надо подпи
сать. Если вы их ие подпишете, то вы подпишете приговор 
Советской власти через три недели». Непреклонность Ленина, 
твердость его позиции решили дело. За предложение Ленина 
голосовали 7 членов ЦК, против — 4, воздержались также 
4 человека. Мир решено было подписать. Такую же резолю
цию принял и ВЦИК, заседание которого состоялось в ночь 
на 24-е февраля. Согласно решению ВЦИК, Совет Народных 
Комиссаров постановил принять новые условия мира. Это 
постановление было немедленно послано германскому прави
тельству.

Несмотря на решение ЦК о заключении мира, «левые 
коммунисты» продолжали вести свою дезорганизаторскую, рас
кольническую деятельность. Они стали издавать свой фракци* 
онный орган и, чтобы еще больше осложнить обстановку, ушли 
с ответственных постов. «Левые коммунисты» заявили, что

' В. и. Ленин. Соч., т. 27, стр. 58.
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будто бы в интересах междупа родной революции нужно идти 
ааже на возможность утраты Советской власти, которая-де 
становится чисто формальной. Ленин назвал это заявле
ние «странным и чудовищным». Он подчеркнул, что именно 
сохранение Советской республики, укрепление страны побе- 
цившей диктатуры пролетариата является самой лучшей под- 
цержкой мировому освободительному движению трудящихся.

Договор с Германией был подписан Советским правитель
ством 3 марта 1918 года. «Невероятно, неслыханно тяжело 
подписывать несчастный, безмерно тяжелый, бесконечно уни
зительный мир, когда сильный становится на грудь сла
бому» *,— писал Ленин. Ои xopoiuo сознавал ту величайшую 
ответственность, которую брал на себя, принимая решение 
о подписании тягчайшего Брест-Литовского договора. Но ни 
ка одно мгновение не овладели им колебания и сомнения. 
Несмотря на злобный, клеветиическнй вой буржуазии и мел
кобуржуазных партий, несмотря на яростные нападки со сто
роны оппозиционеров, он сохранял непоколебимую твердость 
духа. Ленин глубоко верил в силы рабочего класса, в непобе
димость Советской власти. Его статьи и выступления сплачи
вали массы, будили В: «их энергию, вливали новые силы.

Для окончательного решешя вопроса о мире был созван 
экстренный VII сьезд партии, который состоялея 6—8 марта 
в Петрограде. С докладом о войне и мире на съезде вы
ступил Ленин, Он дал глубокий анализ развития революции в 
России, соотношения классовых сил внутри страны и на меж
дународной арепе, доказал правильность заключения Брест
ского мира. Величайшей трудностью русской революции« 
разъяснял Лении, является то, что она должна решать свои 
созидательные задачи в условиях капиталистического окру
жения, при явно враждебном отпошеияи со стороны между
народного империализма. Такое положение вещей требует от 
Коммунистической партии и Советского государства крайнего 
напряжепия сил, гибкой внешней политики, лавирования в 
международных отношениях с тем, чтобы затруднить объеди
нение империалистических держав для борьбы с Советской 
Россией и как можно дольше сохранить мир. В создавшейся 
обстановке нужно временно отступить и пойти на заключение 
тяжелого мира с германским империализмом. Подписав мир. 
Советская республика сохраняет свое существование и полу
чает передышку, во время которой она будет иметь возмож
ность укрепить свое положение и двинуться дальше к со
циализму.

' в  W, Лент. Соч., т. 27, стр. 31.
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Ленин предупреждал, что и в будущем неизбежны воен- 
н1ле нападения империалистичееких государств на респуб
лику Советов, Поэтому укрепление обороноспособности социа
листической Роднны является важнейшей обязанностью пар
тии и Советской власти, священным долгом всех трудящихся. 
Он требовал принятия самых решительных мер для наведения 
революционного порядка в стране, подготовки масс к защите 
социалистического отечества, для создания вооруженных сил 
Советского государства. Большинством голосов съеЗд одобрил 
ленинск>ю линию в вопросе о Брестском мире.

Съезд заслушал доклад Ленина о пересмотре программы 
и изменении названия партии. Ленин предложил назвать 
нашу партию Коммунистической; он говорил, что это на
звание «ясно выражает, что мы идем к полному комму- 
низму>. Уже тогда, в первые месяцы Советской власти, про
зорливо глядя в будущее, он выдвинул перед партией и наро
дом великую цель, к достижению которой и нагфавлены все 
помыслы и усилия трудящихся Советской страны,— цель по
строения коммунизма. «...Начиная социалистические преобра
зования,— говорил Ленин,— мы должны ясно поставить перед 
собой цель, к которой эти преобразования, в конце концов, 
иапра1и1еии. именно цель создания коммунистического обще
ства...» ' Состапл«ше новой программы съезд поручил комис
сии во главе с Лениным. Съезд принял постановление о пере
именовании партии, которая стала называться; Российская 
Коммунистическая партия (большевиков).

В начале марта был решен вопрос о переезде правитель
ства из Петрограда в Москву. 11 марта 1918 года Централь
ный Комитет РКП (б) и Советское правительство во главе с 
Лениным прибыли в Москву. Москва стала столицей Совет
ского социалистического государства.

В день приезда в Москву Ленип написал эамечательиук 
статью «Главная задача наших дней», которая носила про
граммный характер и вместе с тем, как отмечала Н. К. Круп
ская, хорошо характеризовала тогдашнее настроение Влади^ 
мира Ильича. В качестве эпиграфа к статье он взял слова 
своего любимого поэта Некрасова;

«Ты и убогая, ты-и обильная.
Ты н могучая, ты и бессильная 
— ЛДатушка-Русь!»

Ленин С болью писал об у1!изятельйом Брестском договоре, 
о крайне тяжелом положении Советской страны, указывая, чтс 
«надо иметь мужество глядеть прямо в лицо неприкрашенной

> В. и. Ленин. Соч., I. 27, стр, 103.



горькой правде». Однако, подчеркивал он. нужно неуклонно 
продолжать идти по пути социалистической революции, но 
иадая духом от поражений, нужно отбросить прочь всякое 
уныние, стиснуть зубы, собрать все свои силы, напрячь каж
дый нерв, натянуть каждый мускул, чтобы пройти через тя
желые испытания к полной победе.

Статья Ленина, проникнутая чувством глубокого патрио
тизма, страстной любви к соцналнстнческой Родине, явилась 
пламенным призывом к народу неустанно ковать экономиче
скую и оборонную мощь Советского государства, собирать 
камень за камнем прочный фундамент соццалкстического 
общества. Она вселяла уверенность в способность, народа, 
несмотря на все трудности, построить социалистическое обще
ство. «У нас,— писал Ленин,—есть материал и в природных бо
гатствах, и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, 
который дала народному творчеству великая революция,— 
чтобы создать действительно могучую и обильную Русь»

14 марта в Москве собрался Чрезвычайный IV Всероссий
ский съезд Советов, созванный для ратификации Брестского 
мирного, С докладом выступил Ленин, с содокла
дам лфотиц ратификации — левый эсер Камков. Поименным 
голосова^«^, съезд 9 {̂ инял написанную Ленипым резолюцию 
о ра^ф|[|(й|^й. рф^Ог40), ш г о ^  с Германией. ,

в сложной международной
Я вну7|!Ш1еЙ, остановке Коммунистическая партия сумела 
Швести С^оветскую страну из войны, спасти революцию от 
разгрома, получить необходимую мирную передышку и соз
дать условия для дальнейп1€го социалистического строитель
ства, величайшая заслуга в этом прцнадл^ж о^ Ленину. Его 
мудрость, принццщальность и яселезная т ля оёеспечили 
проведение в жизнь единственно правильной т л и т ш  в 
ващ т Ы т . вт рот  о войне « мире.

В зикш ченш  Дрешадго »ирного договора со- всей си
лой ленинской стратешц, целью ко
торой было вциграть в J le ^  разложить противника, укрепить 
Совет«шю,Мвс*ь Л ш ш п й ъ  силы для побед в грядущих 
боях, с тем, аакдаочая Ерестский мир, КоммунистИ'
ческа* П1|фшя , как нужно правильно сочетать
национ|1Я#Е)Й  ̂ И ийтер^ади§|р|^ьные задачи рабочего кла^а.

Лени» шйал, что в нАсДе- особенно больших трудностей 
пролетарс^Й революции » России было то обсто^тел^ь^щр^, что 
ей, в сй^щ с , % естсщ « миром, пришлось про^щ n!qдpcx^fй' 
мого рез1£огр расхождёния с патриотизмом м едко^у^^у^ы х

« в. И. Ленин. Соч., т, 27. стр. Ш —135.



масс, обывательским патриотизмом, который ничего не хотел 
признавать, кроме непосредственных и по-сгарому понимае
мых выгод своего отечества, который видел только, что Рос
сия отдавала часть своей территории, шла на большие жертвы 
и унижения. В действительности именно большевики были 
подлинными патриотами социалистической Родины, ибо они 
пошли на эти жертвы в интересах сохранения главного — 
Советской власти, впервые в истории созданного социали
стического государства, Советской республики, ставшей ис
тинным отечеством трудящихся.

Советский, социалистический патриотизм органически со
четается с пролетарским интернационализмом. Ленин всегда 
рассматривал рабочий класс Советской страны как один из 
отрядов всемирной армии социализма. Он указывал, что со
циалистическая революция в России является составной ча
стью мирового освободительного движения трудящихся и что 
национальные задачи надо решать в неразрывной связи с 
общими задачами этого движения.

Решая вопрос о Брестском мире, большевики руководство
вались принципами пролетарского интернационализма, кото
рый, как писал Ленин, требует, во-первых, подчинения инте
ресов пролетарской борьбы и одной стране интересам этой 
бор«.бы во всемирном масштабе и, во-вторых, способности и 
готовности со стороны рабочего класса, одержавшего победу 
над буржуазией, идти на большие национальные жертвы, 
если это в интересах развития международного освободитель
ного движения трудящихся.

Исходя из того, что существование Республики Советов 
является величайшей поддержкой пролетариям всех стран в 
их борьбе против капитализма, большевики не остановились 
перед громадными жертвами в интересах ее сохранения. 
«Пример социалистической Советской республики в России.— 
писал Ленин,—будет стоять живым образцом перед наро
дами всех стран, и пропагандистское, революционизирующее 
действие этого образца будет гигантским» *.

Весь ход развития мирового освободительного движения 
после заключения Брестского договора подтвердил правиль
ность мудрой политики Ленина, исключительную силу его 
научного предвидения. Советская республика с каждым днем 
крепла, а силы империализма разлагались. Революционный 
кризис ва Западе все нарастал и привел к революции в ряде 
стран. Революция в Германии в ноябре 1918 года дал? воз
можность Советскому правительству аннулировать грабитель- 
ский Брестский договор.

* в. и. Ленин. Соч., т. 26, стр. 407,
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в  (юрьбе за мир Ленин сформулировал основы внешней 
политики пролетарского государства. Разрабатывая принципы 
советской внешней политики, он исходил из того, что социа
листическая резолюция не может победить одновременна во 
всех странах, что исторически неизбежен период, «когда будут 
существовать рядом социалистические и капиталистические 
государства»

Внешняя политика социалистического государства, учил 
Ленин, должна быть подчинена задачам укрепления 
диктатуры пролетариата и построения социализма, интере
сам дальнейшего развития мирового освободительного дви
жения.

Он убедительно доказал, что и области международ
ных отношений интересам советского народа, трудящихся 
всех стран, всего прогрессивного человечестиа полностью от
вечает принцип мирного сосуществования государств с 
различным общественным строем. Этот ленинский принцип 
требует, чтобы государства при решении спорных вопросов 
не прибегали к применению силы, к войне, чтобы между 
социалистическими и капиталистическими странами под
держивались нормальные мирные и деловые отношения. 
Именно сохранение и укрепление мира создает благоприятные 
междуийродные условия для уснешноГо социалнетичеекого 
строительства в стране победившей диктатуры пролетариата. 
Неуклонное стремление Советского государства к миру выте
кает из самой природы социалистического строя, в корне 
исключающего агрессию, захваты чужих земель и порабоще
ние народов.

Выступая против «левых коммунистов», Леиин писал, что 
теория «подталкивания» революций в других странах путем 
войны означает «полный разрыв с марксизмом, который все
гда отрицал «подталкивание» революций, развивающихся по 
мере назревания остроты классовых противоречий, порож
дающих револю ции»Ленин всегда решительно отвергал 
идею «экспорта революций». Думать, что революция может 
родиться в чужой стране по заказу, указывал Он, могут только 
«либо безумцы, либо провокаторы». Разоблачая лживые 
утверждения буржуазии и реформистов, будто больше
вики хотят насильственно установить свои порядки в дру
гих странах, он подчеркивал, что в области международных 
отношений, как и в иац1юнальном вопросе. Коммунистическая 
партия исходит из права всех наций на самоопределение.

1 В. и. Ленин. Соч., т. 30, стр. 21.
* В. И. Ленин. Соч., т. 27. стр. 49.
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Каждый народ волен определять свою судьбу, выбирать на
правление своего развития, устанавливать тот или иной об
щественно-политический строй.

Леиин резко критиковал тех, кто не понимал необходимо
сти соглашений с капиталистическими сгранами, экономиче
ского и политического сотрудничества с ними. Он указывал, 
что раз социалистическое государство существует па одной 
планете с капиталистическими государствами, значит оно 
может и должно торговать с ними, заключать политические и 
иные соглашения. Иначе социалистическая республика, по 
выражению Ленина, «не могла бы существовать, ве улетая на 
луну». Добившись выхода России из войны. Советское пра
вительство приступило к выработке планов развития торгово- 
экономических отношений с капиталистическими странами, в 
частности с Соединенными Штатами Америки.

„ „.о«.»«.» После переезда в Москву Влвди-
К ао^ет и к в ^ ^ а  р^д^ич и Надежда Ко!^станти-

П. п .  41енина в кремле некоторое время жили в
гостинице «Националь», а потом поселились в Кремле. Здесь, 
в бывшем здании судебных установлений, разместились 
ВЦИК и Совет Наролпих Комиссаров. Над Кремлем по 
указанию Ленина б|<1л поднит красный флаг.

Рабочий кабинет Владимира Ильича представлял собой 
небольшую комнату. На письменном столе каждая вещь имела 
свое место и назначение. На блокноте, лежавшем всегда иа 
столе, Владимир Ильич делал заметки, распоряжепия и запи
сывал фамилии товарищей, просивших приема. Иногда ои де
лал также пометки на листках календаря. Перед письменным 
стОлом стояло простое деревянное кресло с плетеными спин
кой и сиденьем; такое же кресло было в зале заседаний. 
К иисьмеипому столу был приставлен другой стол, по обеим 
сторонам которого стояли большие кожаные кресла для посе
тителей.

Около письменного стола, справа и слева от него, стояли 
вертящиеся этажерки, которые Владимир Ильич называл 
«вертушками». На одной из' них находились материалы пар
тийных съездов и конференций, «Собрание узаконений и рас- 
ш>ряжений рабочего и крестьянского правительства», спра
вочная литература, словари. На другой — папки с бумагами 
и документами, необходиимми для текущей работы; Влади
мир Ильич клал на нее также книги, которые намеревался в 
ближайшее время посмотреть. На двух этажерках позади 
письменного стола лежали переплетенные комплекты русских 
газет и иностранные газеты, а на этажерке у окна — русские 
газеты за текущий месяц.
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Все свободные простен«и в кабинете были заняты книж
ными шкафами, в которых хранилось около 2-х тысяч книг. 
Часть библиотеки Ленина размешалась в комнате, находив
шейся рядом с приемпой Совнарком а. Всего библиотека 
Владимира Ильича насчитывала более 10 тысяч книг, бро- 
ш«}р, журналов и других печатных изданий, в том числе, 
свыше 10 0 0 , книг на английском, французском, немецком и 
других языках. Здесь труды 1Маркса и Энгельса, работы Пле
ханова. Бебеля, Лафарга, Меринга, Р, Люксембург; произве
дения Гегеля, Фейербаха, Гольбаха, Камнанеллы, Сен-Симона; 
сочинения русских революционных демократов: Герцена. Бе
линского, Чернышевского, Добролюбона, Писарева; книги по 
истории, по вопросам политической экономии, мирового хозяй
ства, экономики Советской России, техники, естествознания, 
военного искусства и другим отраслям знания. Широко пред
ставлена русская и мировая художественная литература — 
сочинения Пушкина. Грибоедова. Гоголя, Некрасова, Турге
нева, Салтыкова-Щедрина, Л. Толстого, Г. Успенского, Че
хова, Горького, Данте, Шекспира, Гёте, Шиллера, Гюго, 
Золя, Гейне, Франса, Тагора, Уитмена, Э. Синклера, Ибсена, 
Роллана и других писателей.

В кабинете Ленина много географических карт, атласы, 
которыми он постоянно^ дальзовался в работе. Над дива
ном— портрет Маркса, подаренный Владимиру Ильичу пет
роградскими рабочими, и барельеф Степана Халтурина. В ка
бинете стояла также большая пальма; Владимир Ильич 
любил ее и сам ухаживал за нею. По желанию Владимира 
Ильича на дверях и окнах кабинета не было драпировок, он 
не любил их и никогда не позволял опускать шторы. Внут
ренняя обстановка кабинета до 1юследиего дня работы в нем 
Ленина оставалась почти такой же, как и в первое время. 
Владимир Ильич привык к своему кабинету и решительно 
отказывался перейти в бблыпую и лучшую комнату.

Одна нз дверей кабинета вела в коридор, другая — в так 
называемую «будку> (коммутатор, осуществлявший связь с 
кабинетами и квартирами иаркомов и членов ЦК, со шта
бами Красной Армии, с Петроградом, Харьковом и другими 
городами). Третья дверь ве.та в зал заседаний Совнаркома; » 
эту дверь, через зал заседаний, входили в кабинет Ленина 
все, кого он принимал. В конце коридора к помещению Сов
наркома примыкала квартира Владимира Ильича.

Став главой Советского правительства, Ленин продолжал 
жить просто и скромно. Квартира Владимира Ильича и 
Надежды Константиновны в Кремле, в которой вместе с ними 
жила Мария Ильинична, состояла из четырех комнат. Неболь-
2 5  Бнография В. И, Ленина 387



гаая комната Владимира Ильича служила ему одновременно 
н домашним кабинетом и спальней. У окна стоял письменный 
стол, а у стены — железная кровать, покрытая клетчатым 
пледом; этот плсд подарила Владимиру Ильичу его мать 
Мария Алексаидровна в 1910 году во время их последнего 
свндапия в Швеции, и Ленин очень дорожил им. Такой же 
простотой отличалась обстановка в комнатах Н. К. Крупской 
и М. И. Ульяновой и в столовой. Столовую иногда заменяла 
кухня. Здесь Владимир Ильич по старой привычке часто 
обедал, ужинал, пил чай. Сидя на кухне за чаем, оп любил 
потолковать с домашней работницей Олимпиадой Никаноров- 
ной Журавлевой: она когда-то работала на железо дел ател(.- 
ном заводе на Урале, и Владимир Ильич говорил, что у нее 
силен «пролетарский инстинкт».

В 1918 году почти весь коридор, соединяющий кабинет 
Лепииа с его квартирой, занимал телеграф, где день и ночь 
шла напряженная работа — передачи и прием телегра»#м, раз
говоры по прямому проводу. В конце 1918 года телеграф был 
переведен в другое помещение и у квартиры Ленина уста
новлен пост, на котором дежурили курсанты военной школы 
ВЦИК, расположенной н Кремле. Проходя быстрой походкой 
ио коридору и;1 смоей квартиры в кабикст, Владимир Ильич 
приветливо здоровался с часовыми, а иногда останавливался 
и беседовал с ними.

В Кремле Ленин работал и жил до весны 1923 года, когда 
он, в связи с болезнью, переехал в Горки. В настоящее время 
кабинет и квартира Владимира Ильича, сохраненные в своем 
прежнем виде, являются музеем. Их посещают и с глубоким 
волнением осматривают тысячи людей: тр^'дяшиеся Советской 
страны, наши друзья и гости, приезжающие из-за рубежа.

„  . Утверждение власти Советов почти
леиннскйи план территории страпы и выход

создания основ социа- пГ т йпы  открыли новую
листической экономики развития Советского го^-

дарства. Благодаря достигнутому миру, несмотря на всю его 
тягостность и непрочность. Советская республика, как писал 
Ленин, получила возможность сосредоточить свои силы на 
организационных, созидательных задачах социалистической 
революцик.

Владимир Ильич всегда придавал огромное зиачение во
оружению партии и рабочего класса ясным по1шманием цс- 
л ^  и перспектив дальнейшего движения вперед. Вот по
чему, когда страна получила мирную передышку, он уделяет 
особое внимание разработке плана социалистического строи
тельства.
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в  марте— апреле 1918 года Ленин по поручению Цент
рального Комитета партии написал «Тезисы о задачах Совет
ской власти в настоящий момент», которые были опублико
ваны под названием «Очередные задачи Советской власти». 
Эта первая крупная работа Ленииа, написанная после 
Октябрьской революции, является выдающимся произведе
нием марксизма. В ней освещены важнейшие проблемы 
переходного периода от капитализма к социализму, разрабо
таны основы экономической политики диктатуры пролета
риата, намечены конкретные пути и методы социалистиче
ского преобразования России.

После завоевания пролетариатом политической власти, 
указывал Ления, в качестве централыгой задачи Коммунисти
ческой партии выдвигается задача управления страной. 
В этом, по его определению, состояло то основное звено в 
исторической цепи событий, за которое надо было тогда 
ухватиться, чтобы удержать всю цепь и прочно 1юдг0т0вить 
переход к социализму.

«Мы, партия большевиков,— писал Леиин,— Россию убе
дили. Мы Россию отвоевали — у богатых для бедных, у 
эксплуататоров для трудящихся. Мы должны теперь Россией 
управлять» *.

Основйая трудность социалистической революции лежит в 
экономической области. Необходимо организовать планомер
ное социалистическое производство и распределение продук
тов, обеспечить подъем производительных сил, создать такие 
условия, при которых буржуазия пе могла бы пи существо
вать, ни возникать вновь. В этом — главное содержание и 
главное условие полной победы социалистической революции.

Переход к социализму, учил Владимир Ильич, прежде 
всего требует организации строжайшего всенародного учета 
и контроля за производством и распределением продуктов. 
Без этого нельзя обеспечить плановое ведение хозяйства, при
сущее содналистическому обществу, и неуклонное повышепие 
производительности труда. Ленин особенно подчеркивал зна
чение контроля и учета в борьбе против мелкобуржуазной 
стихии, против пережитков капитализма в сознании людей, 
в их отношении к труду и к общественной собственности. Глав
ными лозунгами момента, после свержения буржуазии, стано
вятся лозунги: «Веди аккуратно и добросовестно счет денег, 
хозяйничай экономно, не лодырничай, не воруй, соблюдай 
строжайшую дисциплину в труде» Проведение в жизнь* эЙ1Х

> в. И. Лешш. Соч., т. 27, стр, 214.
* Там же, стр. 215.
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лозунгов массой трудящихся. Советской властью являлось, 
по мнению Ленина, важнейшим условием преодоления раз
рухи и построения социалистического хозяйства.

Наряду с организацией всенародного учета и контроля 
столь же существенным условием перехода к социализму 
Ленин считал подъем производительности труда в общена
циональном масштабе. «Во всякой социалиститеской рево
люции,— писал он,— после того как решена задача завоева
ния власти пролетариатом и по мере того как решается в 
главном и основном задача: зкспроприировать экспроприато
ров и подавить их сопротивление, выдвигается необходимо на 
первый план коренная задача создания высшего, чем капи
тализм, общественного уклада, именно: повышение произво
дительности труда, а в связи с этим (и для этого) его высшая 
организация»

Подъем производительности труда, указывал Ленин, тре
бует прежде всего обеспечения материальной основы крупной 
индустрии: развития производства топлива, железа, машино
строения, химической промышленности. Другими важными 
условиями повышения производительности труда являются: 
образовательный и культурный подъем массы населения, по- 
иытенке дисциплины трудящихся, умения работать, спорости, 
пятеиеннности труда, его лучшая организация. Ис.\одя из со
циалистического принципа распределения по труду в соот
ветствии с его количеством и качеством, Ленин подчеркнул 
огромное значение материальной заинтересованности работ
ников в результатах их труда, в росте общественного произ
водства. В связи с этим он обратил внимание на, необходи
мость введения сдельной оплаты, премиальной системы.

Могучим средством вовлечения народных масс в строи
тельство нового общества и повышения производительности 
труда Ленин считал социалистическое соревнование. Разобла
чая распространяемую буржуазией ложь, будто социалисты 
отрицают значение соревнования, он писал, что на самом деле 
только социализм, уничтожая эксплуатацию и порабощение 
масс, впервые открывает дорогу для соревнования действи
тельно в массовом масштабе, лает возможность миллионам 
трудящихся проявить себя, развернуть свои способности, ини
циативу, обнаружить таланты, которых в народе — богатей
ший, непочатый родник и которые капитализм мял, давил и 
душил. Ленин выдвинул задачу — организовать социалисти
ческое соревнование, сделать его гласным, знакомить массы 
через печать во всех деталях с достижениями лучших пред
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приятий и деревень, изучая причины их успехов, приемы и 
деловые итоги их хозяйства, а с другой стороны, выявлять 
и разоблачать тех, которые «упорно храпят «традиции капита
лизма», т. е. анархии, лодырничания, беспорядка, спекуляции».

В «Очередных задачах Советской власти», в ряде других 
произведений и, выступлений Ленина большое место уделено 
вопросу о специалистах, необходимых для строительства со
циализма. Он считал, что главным в решении этой проблемы 
является создание новой, подлинно народной интеллигенции, 
формирующейся из среды трудящихся. Вместе с тем Владимир 
Ильич подчеркнул необходимость привлечения к участию в 
социалистическом строительстве старых, буржуазных специа
листов.

Ленин всесторонне разработал вопрос об отношении по
бедившего пролетариата и его партии к буржуазной и1гтслли- 
генции. Использование старых специалистов ои неразрывно 
связывал с решением общей задачи — превратить всю сумму 
накопленного капитализмом богатейшего запаса культуры, 
знаний, техники из орудия буржуазии в орудие пролетариата. 
Рабочий класс, разъяснял Леиин. может и должен пере
воспитать основную массу старой интеллигенции, поставить 
на службу народу ученых, йнженерно-технических работни
ков, агрономов, учи+елей, врачей, деятелей науки и куль
туры, а также бывших капиталистов, обладающих знаниями 
и опытом руководства крупными предприятиями. Это необ
ходимо в интересах хозяйственного и культурного строи
тельства, а также для обучения и подготовки новых пролетар
ских кадров интеллигенции. Владимир Ильич учил коммуни
стов проявлять чуткость к старой интеллигенции, ценить и 
беречь каждого специалиста, хотя бы и чуждого идейно ком
мунизму, но работающего добросовестно, со знанием дела.

Крупным вкладом Лепииа в теорию и практику научного 
коммунизма явилась разработка им принципа демократиче
ского централизма как основного принципа хозяйственного 
строительства и управления в условиях диктатуры проле
тариата.

Демократический централизм, по мысли Ленииа, означает 
сочетание централизованного планового руководства эконо
микой с широким участием масс в управлении хозяйством и 
необходимой полнотой прав местных органов. Он не имеет 
ничего общего с бюрократическим централизмом буржуазно^ 
помещичьего государства. Вопреки утверждениям анархист
вующих ревизионистов, централизм социалистического хо
зяйства не исключает демократизма, а, иапротив, строится 
на самой широкой демократической основе. «Централизм,
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П0НЯТМЙ в действительно демократическом смысле,— писал 
Леинн,— предполагает в первый раз историей созданную воз
можность полпого и беспрепятственного развития не только 
местных особенное гей, но и местного ночина, местной инициа- 
тнвы, раз1юобразия путей, приемов и средств движения к 
общей цели»

Всякая крупная машинная индустрия, разъяснял далее 
Владимир Ильич, являющаяся производственным фундамен
том социализма, и процессы работы, организованные по 
типу такой индустрии, требуют безусловного и строжайшего 
единства воли, направляющей совместную работу сотен, ты
сяч и дес5ггков тысяч людей. Такое единство воли предпола
гает единоначалие руководителей производства, личную 
ответственность определенных лиц за исполнительские функ
ции, за порученное им дело, требует твердой, сознательной 
дисциплины и беспрекословного повиновения воле руководи
теля производства во время труда. Единоначалие, подчерки
вал Ленин, должно сочетаться с коллегиальностью, с актив
ным участием масс з обсуждении и решении коренных 
вопросов управления производством, с их контролем за 
деятельностью предприятии.

Успех социалистического преобразования России, указы* 
вал Ленин, предполагает укрепление диктатуры пролетариата» 
развитие и совершенствование советской организации. Он 
призывал к всемерному развертыванию социалистической де
мократии, привлечению трудящихся к практическому участию 
В управлении страной, обеспечению прочной связи Советов 
с народными массами.

Тезисы Ленина об очередных задачах Советской власти 
были одобрены Центральным Комитетом партии и напеча
таны в «Правде» и «Известиях ВЦИК», а также изданы от
дельной. брошюрой. В соответствии с решением ЦК Владимир 
Ильич 29 апреля 1918 года выступил с докладом об очеред
ных задачах Советской власти на заседании ВЦИК, который 
в свою очередь утвердил положения, выдвинутые Лениным. 
Эти положения Ленин суммировал в «Шести тезисах об оче
редных задачах Советской власти», которые, с небольшими 
дополнениями, были единогласно приняты на заседании ЦК 
РКП (б) 3 мая 1918 года и паправлены Президиумом ВЦИК 
яа места с указанием положить их «в основу деятельности 
всех Совдепов».

Выдвинутый Лениным план социалистического строитель
ства был встречен в штыки «левыми коммунистами», которые
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выступили против внедрения трудовой дисциплины, твердого 
порядка и единоначалия на предприятиях, против введения 
хозяйственного расчета и использования буржуазных специа
листов. В работе «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазно
сти», опубликованной в мае 1918 года. Ле.чйн показал, »по 
«левые коммунисты» явились защитниками и рупором мелко
буржуазной стихии, что оии ие поняли сущности перехода 
от капитализма к социализму, природы и задач пролетарского 
государства.

Ленин разъяснял, что в Советской России имелись пять 
различных общественно-экономических укладов: 1 ) патриар
хальное, то есть в значительной степени натуральное крестг -̂ 
япское хозяйство; 2 ) мелкое товарное производство — глав
ным образом крестьянское хозяйство, производящее свои 
продукты на рынок; 3) частпохоаяиственнын кайиталнзм — 
предприятия промышленности и торговли, принадлежащие 
капиталистам, кулацкие хозяйства; 4) «государствениый 
капитализм»—капиталистические предприятия, контролируе
мые государством, советские акционерные общества с 
участием чаетийго иаци^ала^ концессий и т. п.} 5) социа- 
листичеСШ! У1 ЙЙ1Д — фабрики и заводы, земля, банки, желез
ные дорогу й с«:бственность Советск<^^ государ
ства, срвхош, ^ е л и  т]|удящихся крестья!*. Необходимо. 
6 ЫЛ0 ч«"н)̂ Ю1^роб[ёть 9%  j»cж>rдyкяaднocть в экошми^е страны 
и ёеараздельного господства социалистического
уклада,

В экономике России тогда преобладало мелкое товар
ное производство, и самая большая опасность грозила про
летарскому государству со стороны мелкобуржуазной стихии. 
В этих условиях, укааывал Ленин, главпая задача состоит е 
том, чтобы подчинить мелкого буржуа контролю и учету Со
ветского седналкстеческрго государства. Для достищеяия 
этой Цеди % в интересах быстрейшего налаживания; КруайОго 
производетк! Ленин считал целесообразйЫм иепольабвать 
различхйве формы «государстведного капитализма», пойти на 
опред<|лейн«& комиромнсс, соглашение с капиталистами, го- 
товыШ! работать п&д контролем социалистического государ
ства. Ш  п|юВ18Д|(2г мысль, чм  после установления диктатуры 
пролетяри^Ш яри известных условиях, может
служить од№^ ИЗ' путей постепенного социалистического 
обоб1Ц ^вМ йия |ф«дпрштйЙ, оставшихся в со б етваш ^я  
капиталистов. При этом Ленин не исключал воз1«@^б{:ти 
выкупа рабочим классом средств производства у буржуазии.

В Советской стране гоеударствеино-капиталйс^ийсские 
предприятия не получили сколько-нибудь ширрког« ]1азвития



и не сыграли серьезной роли в экономике переходного периода, 
ибо буржуазия, рассчитывая с помощью иностранных импе
риалистов восстановить буржуазно-помещичий строй, не по
желала работать под контролем Советской власти. Однако 
возможность использования госкапитализма в интересах по
строения социализма была подтверждена на практике опытом 
стран народной демократии, особенно Китайской Народной 
Республики, где Коммунистическая партия творчески приме
нила указания Ленина по этому вопросу.

В статье «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности» 
Ленин особенно подчеркнул значение «диктатуры пролетариата 
в экономической области жизни». Пролетарский революцио
нер, писал он, осуждая «елевых коммунистов», «никогда не 
мог бы в такой момент «забыть» об этом «гвозде» пролетар
ской революции, направленной против хозяйственных основ 
капитализма» •.

В связи с этим следует отметить, что Ленин выступил про
тив предложения Бухарина на VH съезде РКП (б) дать в 
новой программе характеристику коммунистического обще
ства, в котором не будет государства. «Об этом сейчас гово
рить рано,— сказал Владимир Ильич.— Когда еще государство 
начнет отмирать? Мм до тех пор уснсем больше, чем два 
съезда собрать, чтобы сказать: смотрите, как наше государство 
отмирает. А до тех пор слишком рано. Заранее провозглащщь 
отмирание государства будет нарушением исторической пер
спективы»

Развивая эти мысли в своей речи на I Всероссийском 
съезде советов народного хозяйства 26 мая 1918 года, Лении 
выдвинул важнейшее принципиальное положение об огром
ном значении хозяйственно-организаторской функции проле
тарского государства, органов управления экономикой, под
черкнув, что их роль в ходе коммунистического строительства 
будет неуклонно возрастать.

Чем прочнее будут закладываться основы социалистиче
ского строя, говорил Ленин, тем выше будет становиться роль 
органов управления народным хозяйством. Из всех государ
ственных учреждений им одним только предстоит сохранить за 
собой прочное место, которое будет тем более прочно, чем 
меньше будет надобности в аппарате чисто административном, 
а аппарате, ведающем только управлением. Административ
ному аппарату государства «суждено умереть, а аппарату типа 
Высшего совета народного хозяйства суждено расти, разви

' А. И. Ленин. Соч., т. 27, стр. 317.
* Тая же, стр. 123.



ваться и крепнуть, заполняя собой всю главнейшую деятель
ность организованного общества»*.

Ленин указывал, .что целью социалиетнческого производ
ства является обеспечение благосостояния и всестороннего 
развития членов общества путем непрерывного и быстрого 
роста народного хозяйства на базе высшей техники и до
стижений науки. «Только социализм,— говорил он,— даст 
возможность широко распространить и настоящим обра
зом подчинить общественное производство и распределение 
продуктов по научным соображениям, относительно того, 
как сделать жизнь всех трудя и;ихся наиболее легкой, 
доставляющей им возможность благосостояния. Только 
социализм может осуществить это»

. Ленинский план социалистического
великим строитель строительстпа раскрыл перед пар

тией и рабочим классом необоаримы« горизонты, вдохсювил 
советский народ на самоотверженную борьбу со всеми труд
ностями, со всеми врагами во имя создания могучей и обиль
ной России, во имя победы социализма.

Первоочередной задачей Ленин считал доведение до конца 
национализации крупной промышленности, прежде всего тя
желой индустрии, переход от рабочего контроля к рабочему, 
государственному управлению производством. В июне 
1918 года была национализирована нефтяная промышлен
ность. В собственность Советского государства перешли также 
основные машиностроительные заводы страны. 28 июня 
1918 года Совет Народных Комиссаров принял декрет о на
ционализации всей крупной промышленности.

Владимир Ильич непосредственно 1)уководил деятельно
стью ВСНХ, повседневно занимался вопросами организации 
управления промышленностью, подбора хозяйственных кад
ров, внима1 ельно изучал состав заводоуправлений важнейших 
предприятий, настойчиво добивался внедрения принципа еди
ноначалия. Беседуя с рабочими делегациями й выступая 
на предприятиях, он указывал, чТо Иужно обобществить 
производство на деле, фактически овладеть заводами и фаб
риками.

В письме конференции представителей предприятий маши
ностроительной промышленности Ленин призывал со всей 
энергией взяться за налаживйние правильной организации 
трудовых процессов, повышение производительности труда. 
Он рекомендовал посылать опытных рабочих с лучших

* В. и. Ленин. Соч., т. 27, стр. 372.
* Там же, стр, 375.
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заводов на другие предприятия, чтобы помочь им наладить 
работу, установить твердую дисциплину и порядок, учет и 
контроль над всеми материалами в интересах экономии сырья. 
Владимир Ильич горячо поддержал почин рабочих Брянского 
металлического завода в Бежиие, которые ввели правила 
внутреннего распорядка в целях обеспечения строгой тру
довой дисциплины, и считал необходимым распространение 
этих правил на другие предприятия.

Ленин учил, что народное хозяйство, основанное ва обще
ственной собственности, должно быть плановым хозяйством. 
«...Только то строительство может заслужить название социа
листического,— говорил он,— которое будет производиться 
по крупному общему плану, стремясь равномерно использо
вать экономические и хозяйственные ценности» *. Уже в тот 
период Ленин выдвигает идею единого государственного 
плана и разрабатывает основные принципы социалистиче
ского планирования.

В апреле 1918 года о» пишет «Набросок плана научно- 
технических работ», в котором ставит перед хозяйственными 
органами и учеными страны задачу — возможно быстрее со
ставить план реорганизации промышленности и экономиче
ского подъема России. В нем особенно подчеркивалась необ
ходимость доб*шаться технико-экономической независимостй 
страны с тем, чтобы она смогла самостоятельно снабжать 
себя всеми главнейшими видами сырья и продуктами про
мышленности. В плане, разъяснял Ленин, должно быть преду
смотрено рациональное размещение промышленности с точки 
зрения близости сырья. Социалистическое народное хозяйство 
должно строиться на передовой технической базе; особое вни
мание нужно обратить на электрификацию промышленности 
и транспорта и применение электричества в земледелии, при
чем для получения электроэнергии с наименьшими затратами 
следует использовать непервоклассные сорта топлива (торф, 
уголь худшего качества^ силу воды и ветряные двигатели.

Эти ленинские указания определили направление всей дея
тельности Коммунистической партии по строительству социа
листической экономики и легли в основу всех перспективных 
планов развития народного хозяйства Советской страны.

«Набросок плана научно-технических работ», как и весь 
ленинский план приступа к строительству социализма, ярко 
характеризовал научный подход Коммунистической партии и 
Советской власти к вопросам создания нового общества. 
В этом свете не чем иным, как гнусной клеветой, были утверж

• В. и. Леман. Соч., т, 28. стр. 19.
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дения защитников капитализма о том, что советский строй 
представляет собой не созидающую, а разрушающую систему, 
что «в большевистском движении,— как писал в 1918 году 
английский профессор Диллон, «знаток» России, проживший 
в ней 37 лет,— нет и следа конструктивной или социальной 
идеи» *. Подобные утверждения опровергались всей созида
тельной деятельностью Коммунистической партии и Советской 
власти, которые уже тогда, несмотря на неимоверные труд
ности, приступили к широкому хозяйственному строительству.

Еще в январе 1918 года Лении поручил Г. О. Графтио, 
автору проекта Волховской гидроэлектростанции,— проекта, 
который был в свое время похоронен царским правитель
ством,— срочно разработать смету строительства. В июле 
Совнарком принял постановление о постройке Волховской 
ГЭС. Нелегко приходилось первым строителям Волховской 
станции, не хватало людей, оборудования, денег. «Но мы,— 
вспоминает Г, О. Графтио,— бодро смотрели в будущее, так 
как знали, что в самую тяжелую минуту всегда найдем по
мощь и защиту у Владимира Ильича» К

В марте 1918 года Ленин беседовал с крупным ученым — 
энергетиком и инженером А. В, Винтером, который изложил 
ему свои соображения о создании под Москвой, иа шатурских 
торфяных массивах, крупного торфяиэто хозяйства и по
стройке на его базе большой районной электростанции. Вла
димир Ильич очень внимательно и вдумчиво выслушал сообще
ние А. В. Винтера и сразу же оценил реальность и важность 
этого дела. По его предложению Совет Народных Комисса
ров принял решение о строительстве Шатурской электро
станции и ассигновал средства на организацию разработки 
шатурского торфа.

Было начато проектирование и ряда других электростан
ций. Разрабатывалась программа развития Урало-Кузнецкого 
бассейна, намечался широкий план железнодорожного строи
тельства, начались подготовительные работы по сооружению 
Волго-Донского канала, по созданию оросительных систем в 
Туркестане для развития хлопководства. Еще тогда Ленин 
прозорливо указывал на огромное значение .сырьевых и энер
гетических ресурсов восточных районов страны. Большое вни
мание Владимир Ильич уделял переводу промышлеииости на 
мирное производство, организации ремонта и производства 
сельскохозяйственных машин и инвентаря, налаживанию вы
пуска товаров массового потребления. Были приняты меры.

• £. /. DiUon. ЧЪе eclipse of Russia. Ij)ndbn — Toronto, 1918, p. 388.
* Воспоминания, о В. И. Ленине, ч. 2, 1957, стр. 164.
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qтoбы развернуть товарооборот между городом и деревпей, 
организовать государствен1гую и кооперативную торговлю.

Партия и правительство прилагали величайшие усилия, 
чтобы вырвать страну из когтей разрухи и голода. Весной и 
особенно летом 1918 года создалось крайне тяжелое продо-, 
вольствеппое положение. Рабочие Москвы, Петрограда и дру
гих городов иногда целыми неделями не получали хлебного 
пайка, голодало трудовое крестьянство потребляющих губер
ний. Голод был вызван прежде всего тем, что кулаки 
прятали хлеб, отказывались продавать его государству по 
твердым ценам. При помощи голода реакционные силы на
деялись добиться падения Советской власти. Судьбу револю
ции решал вопрос о хлебе. «Борьба за хлеб — это борьба за 
социализм»,— говорил Ленип.

Мысль Владимира Ильича настойчиво .билась над тем, 
чтобы изыскать меры по обеспечению городов хлебом. И он 
нашел выход, указав па новые, пролетарские методы борьбы 
с голодом. По инициативе и при участии Ленипа в мае 
1918 года были разработаны декреты по продовольственному 
вопросу. Они подтверждали нсзыблемосп, хлебной моно
полии и требовали бесаотално!! борьбы с хлебной спекуля* 
цней и мошочнн честном, строжакисего учета н ра1И10м«рк0ш 
распределения всех хлебных запасов. Все это дело централизм 
валось в руках Народиого комиссариата продовольствия, 
которому были предоставлены чрезвычайные полномочия. 
Лица, скрывавшие хлебные излишки, объявлялись врагами 
народа и предавались суду революционных трибуналов.

Как всегда в самые трудные минуты, Ленип обратился к 
рабочему классу. Он предложил создать продовольственные 
отряды из передовых пролетариев, направить их в деревню 
и поднять бедноту на борьбу с кулачеством. 10 мая Владимир 
Ильич принял представителя путиловцев — рабочего, размет
чика котельного цеха А. В. Иванова, который подробно описал 
чрезвычайно тяжелую картину голода в Петрограде. В ходе 
беседы Ленин прочитал Иванову принятый правительством 
декрет о «продовольственной диктатуре» и дал ему копию де
крета. чтобы он ознакомил с ним путиловцев. Владимир 
Ильич просил передать трудящимся Петрограда, что Совет
ское правительство приняло решительные меры по налажи
ванию продовольственного дела в стране, и подчеркнул, 
что в этом должны активно участвовать рабочие. Тут же 
ори Иванове Ленин написал наркому продовольствия
А. Д. Цюрупе записку о необходимости оказать, содействие 
в организации продовольственных отрядов из петроградских 
рабочих.
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Вскоре в газетах было опубликовано письмо Ленина 
питерским рабочим «О голоде», в котором он призывал про
летариат организовать великий поход против спекулянтов хле
бом, против кулаков, против нарушителей государствен
ного порядка в деле сбора, подвоза и распределения хлеба. 
Кулаки, говорил он, являются главной опорой коптрреволю- 
Щ1И, и либо рабочий класс, объединив вокруг себя бедноту, 
подавит сопротивление кулачества, заставит его подчиниться 
требованиям пролетарского государства, либо буржуазия и 
кулаки сбросят Советскую власть. Ленин объезжает рабочие 
районы Москвы, выступает па собраниях и митингах, разъ
ясняя задачи продовольственных отрядов, посылает теле- 
граммы в местные советские органы и на предприятия, в ко
торых дает указания по организации и деятельности прод
отрядов.

В борьбе за хлеб решался не только гфодовольственный 
вопрос — речь шла о победе социалистической революции в 
деревне и тем самым о судьбе диктатуры пролетариата. 
В ходе конфискации помещичьих земель и передела земли все 
больше обострялась классовая борьба между кулаками и 
трудящимся крестьянством. Большой организационной рабо
той большевистская партия подготовила дальнейшее разви
тие и углубление с0циалйер1неской революции в деревне, ко
торая со всей еилоЛ развернулась летом и осенью 1918 года. 
Рабочие, направленные в деревню, несли туда идеи социа
лизма, сплачивали бедноту и руководили ее борьбой против 
кулачества. Теснейший союз и полное слияние с деревенской 
беднотой, уступки среднему крестьянству и соглашение с ним, 
беспощадное подавление кулаков — вот в чем должна со
стоять политика рабочего класса, указывал Ленин. 11 июня 
1918 года Ленин и Свердлов подписали декрет о создании 
комитетов бедноты, которые стали опорными пунктами дикта
туры пролетариата в деревне.

Поход рабочих в деревню и деятельность комбедов имели 
решающее значепие для победы социалистической революции 
и упрочения власти Советов в деревне, для разгрома контрре
волюционного кулачества и завоевания середняка на сторону 
Советской власти. 50 миллионов гектаров кулацкой земли пе
решло в руки бедноты и середняков. Было ликвидировано 
засилие кулацких элементов в волостных и сельских Советах. 
Упрочился союз рабочего класса и трудового крестьянства. 
Большую помощь оказали комитеты бедноты в преодолеиии 
продовольственных трудностей — в снабжении хлебом горо
дов и Красной Армии.



Осуществив отмену частной собственности на землю, Со
ветская власть провела ряд мер по организации крупного 
социалистического земледелия. На базе лучших помещичьих 
имений стали создаваться государственные социалистические 
хозяйства — совхозы. В частности, по инициативе Ленина 
недалеко от Л^осквы, в селе Мальцево-Бродово, где он побы
вал летом 1918 года, был создай животноводческий совхоз 
«Лесные поляны». В совхозах Ленин видел опорные пункты 
социалистического преобразования деревни и подъема произ
водительных сил сельского хозяйства. Поощрение и по 1̂- 
держку со стороны партии и правительства встретили пер
вые сельскохозяйственные коммуны и артели. По предло
жению Леиина был создан специальный фонд, из которого 
выдавались пособия и ссуды коллективным хозяйствам.

Установление Советской власти положило начало культур
ной революции. С первых же дней после победы Октября во
просы культурного строительства занимали большое место в 
деятельности Ленина. В беседе с А. В. Луначарским о за
дачах Народного комиссариата просвещения оп обратил вни
мание на необходимость серьезного, государственного подхода 
к делу народного образования, ппфокого развертывания поли
тико-просветительной работы в массах. Выпаамяя указаиш 
Ленина, Наркомпрос сосредоточил в своих руках управле»ие 
учебными заведениями страны и начал перестройку школы. 
В июне 1918 года Совнаркомом был принят и опубликован за 
подписью Леиина декрет об организации дела народного об
разования в Советской республике.

Важной задачей Ленин считал завоевание учительства на 
сторону Советской власти. Он неоднократно выступает перед 
учителями; разъясняя им политику Коммунистической партии 
в области народного образования. Советская школа, говорил 
он, должна стать средством просвещения и воспитания масс, 
служить делу строительства социалистического общества. 
Широко были раскрыты для рабочих и крестьян двери высших 
учебных заведений.

Владимир Ильич чутко относился к культурным запросам 
трудящихся. «Покровскому. Построить школу. Ленин»,— та
кая резолюция была написана на клочке бумаги с труднораз- 
бираемыми буквами — письме крестьян из глухой деревни се
верного края, в котором они жаловались, что безуспешно доби
вались в уезде и губернии постройки школы, и просили Ленина 
помочь им. «А еще,— говорилось в письме,— шлем тебе при
вет и желаем здорово руководить пролетариатом и бйть бур
жуев. Мы тож сорганизовали себе комбед. Хорошая штука,
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дай бог тебе здоровья, говорят, ты придумал» *. Помог Ленин 
и-путиловцам, которые решили организовать при заводе худо
жественную студию для детей. Когда делегаты путиловцев 
рассказали Владимиру Ильичу, что в отделе народного 
образования им посоветовали подождать с этим, Ленин, обра
щаясь к присутствовавшим в его кабинете, сказал:

— Вы слышите, что путиловцы хотят? Они хотят создавать 
свою трудовую интеллигенцию, а им говорят: «Подождите 
годик!». Никаких промедлений, студию надо организовать!*

Придавая огромное значение привлечению научных сил к 
социалистическому строительству, Ленин горячо откликнулся 
иа решение Академии наук о сотрудничестве с Советской 
властью в деле изучения естественных богатств страны. В пер
вый же год социалистической революции были организованы 
новые нау1шые институты, лаборатории, испытательные стан
ции, опытные производства. Под руководством Владимира 
Ильича было разработано ностаповление правительства о 
создании марксистского научного центра — Социалистической 
академии общественных ^гаук.

В короткий срок Советское государство обратило в обще
народное достояние величайшие художественные сокровища. 
Ленин был инициатором мероприятий по национализацни 
цевкейших художественных коллекций (прежде всего — 
Третьяковской галереи) и охране памятников искусства и 
старины. Вскоре после переезда правительства в Москву 
Владимир Ильич дал указания о реставрации важнейших исто
рических зданий Кремля. Ои выдвинул план «монументальной 
пропаганды» — художественного украшения советских горо
дов, в первую очередь Москвы и Петрограда, памятниками, 
барельефами и надписями на зданиях, призванными пропа
гандировать идеи социализма, прославлять героическую 
освободительную борьбу трудящихся масс против угнетате
лей, закреплять в памяти народа образы великих деятелей 
культуры,

«Раньше,— говорил Ленин,— весь человеческий ум, весь 
его гений творил только для того, чтобы дать одним все блага 
техники и культуры, а других лишить самого необходимого — 
просвещения и развития. Теперь же все чудеса техники, все 
завоевания культуры станут общенародным достоянием, и от
ныне никогда человеческий ум и гений не будут обращены в 
средства насилия, в средства эксплуатации»

* Об Ильиче. Рабселькоровские заметки и поспомянания, Л„ 1934 
сгр. 77—78.

* Воспонивания о В. И. Лепипе, ч. 2, 1957, стр. 75.
* В, И. Ленин. Соч., т. 26, стр. 436.
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в  области государственного строительства одной из самых 
важных задач в тот период Ленин считал укрепление Совет
ской власти на местах. Он внимательно следил за работой 
местных Советов, горячо поддерживал их инициативу и пере
довой опыт. Так, Владимир Ильич высоко оцепил книжку
A. И. Тодорского «Год — с винтовкей и плугом», изданную 
Весьегонскнм уездным исполкомом. В ней очень живо описы
вался опыт строительства в уезде новой жизни и, в частности, 
опыт использования капиталистов для налаживания лесопиль
ного и кожевенного заводов. Принимая делегации с мест, он 
говорил им о необходимости укрепления новых, рабоче-кре
стьянских органов власти, усиления их связи с массами, от
мечал, что трудящиеся имеют право отзыва своих депутатов. 
В своих статьях и выступлениях Ленин указывал, что Совет
ское правительство отнюдь не намерено умалять значепня ме
стной власти и ограничивать ее права и самодеятельность. 
В то же время он решительно боролся с проявлениями мест
ничества, сепаратизма, областничества, рассматривая их как 
сопротивление мелкобуржуазной стихии централизованному 
пролетарскому государственному руководству. Местнические 
тенденции ои считал крайне опасными для Советского го
сударства.

Важную роль в организации и упорядочении дсятедаь- 
ности органов Советской власти Ленин отводил быстрому 
и точному вылолнекию всех законов и распоряжений Со
ветского правительства. Он сам показывал личный при
мер строгого соблюдения законов и установленпых правил, 
не допуская для себя никаких исключений. Об этом, в частно
сти, красноречиво говорит тот факт, что в мае 1918 года Ленин 
объявил строгий выговор управляюшему делами Совнаркома
B. Д. Вонч-^Бруевичу и секретарю СНК Н. П. Горбунову за 
самовольное и беззаконное, как он писал, повышение ему, 
Ленину, заработной платы.

В целях внедрения и укрепления революционной, совет
ской законтгости Ленин дал указания Комиссариату юстиции 
издавать Собрание узаконений и распоряжений Советского 
правительства, разработать и осущеЬтвить мероприятия по 
организации и улучшению деятельности народных судов. Он 
требовал беспощадной борьбы с казнокрадством и взяточни
чеством.

Ленин предвидел, что мирная передышка может оказаться 
крат1^овременной, и отдавал много сил делу строительства 
Красной Армии. Мы — оборонцы с 25 октября 1917 года, ука
зывал ои, мы— за защиту социалистического отечества; по-
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этому «мы говорим себе: для обороны нужна твердая и креп
кая армия, крепкий тыл...»

Важным программным требованием партии болкшевикоо 
было требование замены постоянной армии народной мили
цией. Однако опыт развития революции в России и то обстоя
тельство, что Советская республика, оказавшись в обстановке 
враждебного капиталистического окружения, встретила ярост
ное вооруженное сопротивление помещиков и буржуазии, 
определили новый подход Ленина, партии к этой проблеме. 
■В целях защиты завоеваний социалистической революции от 
посягательств со стороны внешних и внутренних врагов пар- 
-тия признала необходимым создание сильной, хорошо воору- 
.женной армии Советского государства, ие отказываясь, од- 
SfaKO, от того, чтобы в дальнейшем, при соответствующих 
.условиях, перейти от армии к народной милиции.

Великой заслугой Ленина является то, что он первый из 
марксистов разработал вопрос о вооруженных силах проле
тарского государства, сформулировал научные основы органи
зации и строительства Советской Армии. Ленин показал, что 
Советская Армия — это армия нового типа. В отличие от ар- 
•тмий империалистических государств, являющихся вооружен
ной опорой эксплуататорских классов, орудием порабощения 
своих народов и народов других стран. Советская Армия пред
ставляет собой армию освобождения трудяшихся, армию, 
основанную и воспитываемую на принципах пршхетарского 
интернационализма. При этом Ленин подчеркивал, что до тех 
пор, пока не ликвидированы эксплуататорские классы, пока 
-пр^одится подавлять их сопротивление, армия пролетарского 
•государства должна носить строго классовый характер, быть 
«армией рабочих и трудящихся крестьян, руководимой проле
тариатом и его авангардом — Коммунистической партией.

В марте 1918 года под председательством Ленина состоя
лось совещание военных работников, на котором были обсуж
дены вопросы организации армии. Первоначально Красная 
Армия комплектовалась на принципах добровольчества. Ио 
уже с весны 1918 года, учитывая необходимость дать военный 
отпор интервентам и белогвардейцам, Коммунистическая 
■партия и Советское правительство по ипициативе Ленина на
чали подготавливать переход к созданию регулярной и цен
трализованной армии на основе обязательной воинской повин- 
иости, 29 мая ВЦИК принял постановление об обязательном 
наборе трудящихся в Красную Армию. Благодаря огромной ра- 
•ботс партии и революционному энтузиазму масс, уже к осепн

> В. и. Ленин. Соч., т. 27, стр. 343.
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1918 года был заложен прочный фундамент регулярной 
массовой Красной Армии.

Лении буквально горел на работе. Единственным отдыхом 
для иего были прогулки по Кремлю, а также поездки вместе с 
Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной на Во
робьевы горы и в окрестности Москвы, Он любил посещать 
все новые места, ехать и думать, дыша полной грудью. Из
любленным местом отдыха Владимира Ильича стал лесок иа 
берегу Москвы-реки около Барвихи.

«Мы,— вспоминала Мария Ильииичпа,— выбирали уеди
ненное место на горке, откуда открывался широкий вид на 
реку и окрестные поля, и проводили там время до вечера... 
Иногда к нашей машине, когда мы проезжал« по деревне, 
со всех ног бежала стая белоголовых крестьянских ребятишек 
с просьбой «покатать» их. Владимир Ильич, который очень 
л»бил детей, вросил Гиля (шофер Ленина.— Ред.) остано- 
внться, машина паполнялась до отказа шумной, ликующей 
толпой ребят. Проехав кияометр-полтора, ребята высажива
лись и с веселым криком бежали обратно по направлению к 
деревне.

Как ни примитивен был такого рода отдых,— о другом в 
то время трудно было думать,— ои оставлял у всех нас оче«ь 
хорошее воспомииание, и мы возвраи1ались домой освежен
ные и довольные»

Деятельность Ленина после переезда из Петрограда была 
иепосредственно связана с Москвой. Жизнь и насущные 
нужды столицы всегда находились в поле его зрения. По его 
инициативе в Совете Народных Комиссаров неоднократно об
суждались вопросы, связанные с благоустройством и снаб> 
жением Москвы. Тогда не было возможности развернуть 
жилищное строительство, и Ленин указывал, что нужно пра
вильно использовать старые дома, переселять рабочих в 
квартиры, где жили богачи, привлекая к делу распределения 
жилого фонда самих рабочих. В то же время ои думал и о 
будущем столицы. Рассматривая план реконструкции Москвы, 
который тогда разрабатывался, он дал архитекторам много 
цепных советов, прони«иутых заботой о нуждах простых 
людей. Владимир Ильич поддержал мысль о развитии нового 
жилищного строительства в юго-западном иаправлении, 
в районе Воробьевых гор (ныне Леяинские горы), уделил 
большое -внимаиие вопросам озеленения города, городскому 
хозяйству, транспорту, строительству метрож)лите«а. При этом 
он подчерчивал, что нужно сохраэдить па мятмиси древнего зоД

‘ Цоспомипания о В, И. Ленине, ч. 2, 1967, стр. 334,
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чества, оберегать все ценное, что создано художественным 
гением русского народа.

«Слушая Ленина,— вспоминал академик архитектуры 
И. В. Жолтовский, беседовавший с ним по этим вопросам,— 
я отчетливо представлял себе, каким прекрасным городом 
должна стать будущая Москва»

Ленин был избран членом Московского комитета партии и 
депутатом Московского Совета, и, несмотря на колоссальную 
загруженность общегосударственными делами, добросовестно 
исполнял эти обязанности. Он принимал активное участие в 
работе МК, в городских и губернских партийных конферен
циях, совещаниях партийного и советского актива, следил эа 
деятельностью Московского Совета и был тесно связан со сво
ими избирателями.

С весны 1918 года в Моские, по предложению Ленииа, 
были введены регулярные (по пят}|ицам) выступления членов 
ЦК и ответственных работников на митингах. Владимир 
Ильич живо интересовался, какие вопросы задаются до
кладчикам, какие предложения выдвигают рабочие. Он сам 
регулярно выступал на митингах и рабочих собраниях, иногда 
по два-три раза в день. Например, 28 июня 1918 года Лении 
выступил с речами на тему «Гражданская война» на трех ми
тингах: в Сшшовском подрайоне (па заводе «АМО»), Замо
скворецком районе (на заводе б. Михельсон) и в Советском 
саду Рогожского района.

Тысячи и десятки тысяч рабочих и красноармейцев видели 
Ленина на трибуне, слышали его пламенные призывы. Вот 
председатель собрания называет имя Леиина, и сейчас же раз
дается гром аплодисментов, бурные возгласы: «Да здрав
ствует Ильич! Ура!». Лепин быстрой походкой подходит к три
буне, кладет на нее свои часы и заметки. Но говорит он не 
возле трибуны, а сразу же подходит поближе к слушателям, 
к самому краю сцены. Как только он произносит первое слово 
«товарищи», в зале наступает полная тиши«а. Его слушают с 
напряженным вшмашем.

Выступал Ленин обычно или совсем без записей или 
имея иа руках лишь краткий план речи, да и то редко в него 
заглядывал. Но видно было, что его речь или доклад — 
не экспромт, а результат большой предварительной работы 
мысли. Речь Ленииа — проста, без всяких словесных украше- 

и вычурностей; в ней не было никакой надуманности, 
театральности, никаких заранее заготовленных эффектных сло
вечек и фраз. Его речь покоряла другим — большой правдой,

• Воспомииаяия о В. И. Ленин«, 2, 1957, стр. 320.
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глубиной мысли, знанием жизни и вужд народа, несокру
шимой логикой, непоколебимой убежденностью и страстно- 
стью, верой в силы народных масс, прямотой, доходчивостью. 
Она всегда давала что-то новое, и это новое Ленин тщательно 
разъяснял, обосновывал, не боясь повторить свою мысль еще 
и еще раз.

В его выступлениях, как и в статьях, не было отвлеченных 
рассуждений. Теоретические положения всегда связывались с 
жизнью, сопровождались практическими соображениями и до
водами. Владимир Ильич исходил из простых, знакомых мас
сам жизненных фактов, примеров и, таким образом, подводил 
слушателей к пониманию теоретических положений, политики 
и лозунгов партии. Для каждой аудитории он умел найти свой 
особый подход, подбирал особые аргументы, применял осо
бую методику изложения. Оп использовал в своих речах все 
богатство русского языка, любил приводить народные пого
ворки, пословища, обращался к образам художестпенной ли
тературы. Он не терпел коверканья русского языка, употреб
ления без надобности иностранных слов и, заметив, как неко
торые ораторы иногда этим злоупотребляют, написал заметку 
«Об очистке русского языка».

Ленину нередко говорили о доходчивости его выступлении, 
и он как-то сказал: «Я знаю только, что, когда я выступал 
«в качестве оратора», я все время думал о рабочих и крестья
нах как о своих слушателях. Я хотел, чтобы они меня поняли. 
Где бы ни говорил коммунист, он должен думать о массах, 
ои должен говорить для них» *.

Яркое и живое ленинское слово доходило до самых глубин 
сознания масс, зажигало их энтузиазмом и желанием действо
вать, вселяло в них уверенность в победе над врагами. «Я как 
сейчас вспоминаю,— писал старый рабочий завода «Динамо» 
А. Г. Панюнин о выступлении Леиииа 28 июня 1918 года в 
Симоновском подрайоне Москвы,— говорил он так, что я готов 
был броситься с тех его горящих слов прямо в бой. Голодные, 
разутые, раздетые, но с подъемом, с сознательностью слушали 
мы каждое его слово»

4 июля 1918 года открылся V Всероссийский съезд Сове
тов. На съезде левые эсеры развернули ожесточенную борьбу 
против Коммунистической партии и Советского правительства. 
Они требовали разрыва Брестского договора и объявления 
войны Германии, прекращения борьбы с кулачеством, ликви
дации продовольственной диктатуры и роспуска комбедов.

• Воспоминания о В. И. Ленине, ч. 2, 1957, стр. 471.
* Мы слышали Ленина. М., 1935, стр. 14.
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Получив отпор со стороны большинства съезда, левые эсеры 
6 июля подняли мятеж против Советской власти. Они убили в 
Москве германского посла Мирбаха с целью спровоцировать 
войну Германии против Советской России,

По указанию Ленииа были приняты самые энергичные 
меры для ликвидации мятежа. В течение нескольких часов 
вооруженное выступление левоэсеровской контрреволюции 
было подавле1ю. Преступная авантюра левых эсеров вызвала 
сильнейшее негодование трудящихся и еще большее сплоче
ние народа вокруг большевистской партии. «...Рабочие и 
крестьянские массы,— говорил Лении,— еще сильнее, еше 
ближе сроднились в эти дии с партией коммуиистов- 
большевиков, истинной выразительницей воли народных 
масс»

В докладе на V съезде Советов Леиин подвел итоги разви
тия Советской республики за прошедшее время. Ои указал, 
что по всей стране созданы Советы, что рабочие и крестьяне» 
преодолевая величайшие трудности, сделали громадный шаг 
вперед в социалистическом строительстве. Съезд принял Кон
ституцию РСФСР, проект которой был разработан на основе 
указаний и при участии Ленина. Характеризуя историческое 
значение Советской Конституции, Ленин говорил: «Все су
ществовавшие до сих пор конституции стояли на страже инте
ресов господствующих классов. И только одна Советская 
Конституция служит и будет постояшю служить трудящимся 
и является могучим орудием в борьбе за осуществление со
циализма»

Великий Ленин мудро и твердо провел советский корабль 
сквозь бури и невзгоды первых месяцев пролетарской дикта* 
туры. Вся его деятельность была проникнута пафосом твор
чества, пафосом созидания новых форм жизни. Он разработал 
план приступа к социалистическому строительству и возглавил 
борьбу народных масс за его осуществление. Под гениальным 
руководством Леиипа, партии коммунистов трудящиеся Со
ветской России, преодолевая гигантские трудности, решили 
в тот период задачи всемирно-исторического значения: они по
строили новое, пролетарское государство, осуществили выход 
страны из войны и заложили краеугольные камни фундамента 
социалистической экономики. Впервые в истории рабочий 
класс сумел не только завоевать государственную власть, но 
и прочно удержать ее в своих руках. Уже первые месяцы 
Советской власти показали, что рабочий класс может с успехом

> в. и. Ленин. Соч., т. 27, сгр. 494.
® «Коммунист», 1957, № 5. стр. 18.
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у п р а в л я т ь  г о с у д А р / с т а о м , руиоводять народшлм хозяйством 
и создавать новую культуру.

Ленин, партия ясно видели и разъяснял« народным мас
сам, что Советскую страну ждут вяереди новые испытания и 
трудности, бои с врагами. Ыо они у в^еш о  смотрели в буду
щее, зная, что советский строй, рожденный Октябрьской социа- 
листческой революцией, дал рабочему классу и трудя1цемуся 
крестьянству России великую и непрсобвриалую силу.

«Победа будет на стороне эксплуатируемых,— дакгал ютда 
Лении,— «б@ за них жнзнь, за вих сила числа, сила массы, 
сила неисц^паемых иса^ошикав всего самоотвержеияог«, «дей< 
ного, чесшого, рвущегося вперед, иросыпа1вщ«х>ся к строи
тельству новош, всего гигант^ой'о заяаса энергии и таяантоп 
так называемого «простонародья», рабочих и крестьт. За

‘  в. и. Ленин. Соч., т. 26, стр. 364.
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(Июль ШШ—гтя€рь 1920)

Накогдт не побе^т тега народе^ в нтвром 
ра^Ш1е и креешше »  4в^ш иш вве  свеем 
узш ш , пощвствовшт и  г/тидели, »то т и  от- 
штвсш^ свою. С овет ов втеть — «^мегъ тщ- 
д}шрхся, что отстатш^ Т0 дет^ т б^еиШ о- 
рот те и их детям Ш еш ш а вштвтшшь 
вт ш т а т я  всеми §лтшш щмщ$ял, веемы 
тШшвют челоаечестт щиШ.

в. И. ЛЕНИН

ттш в«ц>овн 
ю штш  «С̂ркмы

^{шечЁияый Лениным весной 
1 9 ^  Беда пла-ы социалистических 
1Ц ^% ^зоваии {1 был планом мир

ного стрвит^мвх№> К)МШ|Р1<&тичеек?я партия^ как указы
вал воздаее Лени», рассчитывала «л» продолжи^елшый 
период мирной работы» Ч Размах созидательпых задач,

 ̂в. и. Ленин. Соч., т. 30̂  стр, 469.



к осуществлению которых приступил советский народ, убе
дительно свидетельствовал о том, как горячо желали все тру
дящиеся Республики Советов сохранения мира. Об этом го
ворит и тот факт, что Советская власть, стремясь осуществить 
постепенно переход к новым общественным отношениям, сде
лала попытку пойти в экономике на соглашение с российскими 
и иностранными капиталистами, предоставить последним 
концессии, создать государственно-капиталистические пред
приятия.

Одиако капиталисты ие захотели этого, рассчитывая сверг
нуть Советскую власть вооруженным путем. Еще в декабре 
1917 года представители Антанты в Париже разработали 
план борьбы против Республики Советов. Между ними была 
достигнута договоренность о районах будущих операций союз
ных войск на территории России, «Для держав Антанты,— 
говорилось в одной записке, составленной в Главной ставке 
союзников,— жизненной необходимостью является скорейшее 
уничтожение большевистского режима; их солидарный долг 
состоит в том, чтобы объединить с этой целью свои усилия»

После того, как потерпели крах расчеты международного 
империализма задушить революцию руками германских ар
мий, державы Аитанты начали открытую военную интервен
цию против Советской России.

В марте 1918 года в Мурманске высадились первые от
ряды английских, американских и французских войск. В ап
реле японские н английские войска оккупировали Влади
восток. В конце мая на Средней Волге и в Сибири начался 
оргаиизовапный Антантой антисоветский мятеж чехословац
кого корпуса, сформированного еще до Октябрьской револю
ции для войны с Германией из взятых в плен чехов и слова
ков — солдат австро-венгерской армии. После заключения 
Брестского мира Советское правительство разрешило кор
пусу выехать через Дальний Восток в Европу. Однако англо
французским империалистам при помощи чешских буржуаз
ных лидеров, а также эсеров и меньшевиков удалось обма
ном толкнуть большую часть корпуса па борьбу с Советской 
властью, распространив провокационный слух, что Советское 
правительство якобы собирается выдать чехословаков Ав
стро-Венгрии. Действуя совместно с чехословацким корпу
сом, белогвардейцы захватили Поволжье, Урал и значитель
ную часть Сибири. В то же время началась английская 
интервенция в Закавказье и Средней Азии. Германские

* Ист0 рик0 -днп.1 0 матический архив, ф. 376, д. № 33, лл. 120—126. До
кумент обнаружен среци герианских трофейных архивов.
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империалисты, нарушив Брестский договор, захватили При
балтику, Белоруссию, Украину и вторглись в область Дона. 
В ряде районов вспыхнули контрреволюционные мятежи.

К лету 1918 года Республика Советов оказалась в огнен
ном кольце фронтов. Мирная передышка кончилась. СовеТ' 
ский народ был вынужден прервать свою созидательную ра> 
боту и взяться за оружие, чтобы дать отпор врагам. Револю* 
ция должна была защищаться. Выступая на объединенном 
заседания ВЦИК, Московского Совета, фабрично-заводских 
комитетов и профессиональных союзов Москвы 29 июля 
1918 года, Ленин говорил; «мы находимся в войне, и судьба 
революции решится исходом этой войны. Это должно стать 
первым и последним словом нашей агитации, всей нашей 
политической, революционной и преобразовательной деятель
ности» ‘.

Он дал глубокий анализ сложившейся обстановки, пока
зав, что в борьбе против страны Советов объединились две 
силы — международный империализм и внутренняя контрре
волюция.

Внешний враг — это английские, французские, американ
ские, японские и германские империалисты, которые ставят 
своей целью ие только восстановить в России власть поме
щиков и капиталистов, подавить социалистическую револю
цию, но й поработить народы России. Империалисты вынуж
дены были признать, что большинство народа России под
держивает Советскую власть, не желает восстановления 
буржуазно-помещичьего строя, и прямо заявляли, что русский 
народ не сможет осуществить «реставрацию режима порядка», 
«если его предоставить самому себе»*. Империалистические 
круги хотели вернуть иностранным капиталистам принадле
жавшие им до революции предприятия, по-прежнему получать 
за счет русского народа проценты по займам, взятым царским 
и Временным правительствами. Оккупанты нагло хозяйничали 
в занятых ими районах, грабили и вывозили богатства России.

В союзе с иностранными империалистами выступил внут- 
реиний враг — капиталисты, помещики, кулаки, бешено не
навидевшие Советскую власть и сделавшие при поддержке 
интервентов отчаянную попытку восстановить старые по
рядки. Русская революция, отмечал Ленин, еще раз со всей 
наглядностью показала, что эксплуататорские классы, когда 
дело касается их власти и собственности, забывают все свои

‘ в. и. Ленин. Соч., т. 28, стр. 14.
* Историко-дипломатический архив, ф. 376, д. № 34, Лл. 107—123. 

Документ обнаружен среди германских трофеАных архнвоа.
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фразы о любви к отечеству и независимости, продают родину 
и вступают в торгашеские сделки против своего народа с ка
кими угодно чужеземными реакционными силами.

Ведущей силой в борьбе контрреволюции против Респуб
лики Советов явился международный империализм. Главное 
военное командование Антанты в своих документах прямо 
указывало, что «русским антибольшевистским силам не хва
тает организации и прочности:^, что «армии Деиикина или 
другие армии, большевизированные в большей или меньшей 
степени, совершенно не способны к непрерывным и регуляр
ным действиям» ^ И только вследствие огромной помощи и 
руководства со стороны Антанты белогвардейцы могли сравни
тельно так долго, на протяжении почти трех лет, вести воору
женную борьбу против Советской власти. Антанта давала им 
оружие, снаряжение, деньги, направляла военных советников; 
все стратегические планы белогвардейских войск разрабаты
вались в Главной ставке союзников и осуществлялись иод 
руководствам ее представитедай. Вот почему Ленин говорил, 
что именно международный империализм виновен в развязы* 
вании и затягивании гражданской войны в России.

Одним из главных организаторов, по сути дела вдохнови
телем, и активным участником антнсоветской интервенции 
были Соединенные Штаты Америки. «Именно теперь,— нисал 
Ленин,— американские миллиардеры, эти совремеиные рабо
владельцы открыли особенно трагическую страницу в кро
вавой истории кровавого империализма, дав согласие — все 
равно, прямое или косвенное, открытое или лицемерно прикры
тое,— на вооруженпый иоход англо-японских зверей е целью 
удушения первой социал нети ческой республики:^

Буржуазные историки США приложилн и прилагают 
немало усилий, чтобы обелить американских монополистов, 
скрыть их соучастие в этом гюзориом преступлении, замаски
ровать действительную роль США в антисоветской интервен
ции. Но факты разоблачают их и подтверждают вывод 
Ленина. В августе 1918 года правительство США выстумло 
с декларацией, оправдывающей военные действия союзников 
в России. В октябре в США был разработан так назидае
мый комментарий к «14 пунктам» президента Вильсона, кото
рый представлял, по сути дела, программу уничтожения Совет
ской власти и расчленения России. Все лланы антисоветской 
интервенции Франция и Англия согласовывали с США. Аме-

' И£Торико-диЕ1лоиатический архив, ф. 376, д. 34̂  лл» 107—123. 
Документ обнаружен герАмгмских трофейных арлипов.

* В. И. Ленин, С©4;, т, 2в, стр. 44.

412



ршсаискис войска, наряду с английсгати, были главной опорой 
оккупациввяого режима па севере России. Около 9 тысяч аме
риканских соллат и офицеров участвовало в антисоветской 
интервенции на Дальнем Востоке.

Выражая стремления международного имяериализма, 
У. Черчил.» провазгласил «поход 14 государств> против 
Советской России и заявил, что нужно «задушить больше
вистского младенца в его колыбели». Но империалисты не 
поиимали, что этот «большевистский младегаец» обладал 
богатырской силой Геркулеса; и подобно тому, как младенец 
Геркулес сам .чадушил страшных змей, подброшенных к нему 
в колыбель врагами,—так и молодая Советская республика 
раздавила чудовищную «гидру» международной и внутренней 
контрреволюции, доказав, что советский строй непобедим.

Болыйевистская партия, выступив как ве,1 ««ая патрио
тическая и интернационалистская сила, иодпяла рабочий 
класс и всех трудящихся Советской страны на революцион
ную, отечественную войну против интервентов и буржуазно- 
помещичьей контрреволюции. Это была, как говорил Ленин, 
война за социалистическое Отечество, за Советскую респуб
лику как передовой отряд всемириой армии социализма. 
Благородные цели войны определили <5еззаветную тгаддержку 
К@мму№стическ6^й партяи »ирочайшими народвыми массами 
России, выявали необычайное воодушевление рабочих и кре
стьян, их самоотверженность и героизм в борьбе с врагами.

Вождь партии, Председатель Совета Народных Комисса
ров Ленин был руководителем обороны Советской страны. 
Он направлял всю огромную, разностороннюю работу Цен
трального Комитета и Советского правительства по организа
ции разгрома врагов. Под его иепосредствениым руководством 
разрабатывалась внутренняя и внешняя политика партии я 
условиях войны, решались важнейшие вопросы строительства 
советских вооружеяпых сил и всестороннего обеспечения их 
боанлх действий, определялись основные начала военмо^стра- 
тегических планов и способы проведения их в жизнь.

Трудно представить себе, какой напряженной была дея- 
телытость Ленина в годы иностранной военной интервенции и 
гражлаяской войны.

Придя рано утром в свой кабинет, Владимир Ильич, как 
вспоминал позднее управляющий делами СНК В. Д. Бонч- 
Бруевич, нрежде всего брал папку с военными документами, 
быстро их прочитывал, а затем сам делал на картах разметку 
расположевия и движения частей Красной Армии и против
ника. О« тщательно изучал снодки и д о к л ад  главното 
квмаидовжиия, а также олеративиый и ноенэдю-политичеакий
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материал с фронтов. Ему систематически докладывались об
становка на фронтах и ход операций Красной Армии. Не огра
ничиваясь этим, он поддерживал постоянную живую связь с 
командованием фронтов и армий. Быстро менявшаяся обста
новка требовала незамедлительпого решения самых разнооб
разных вопросов, связанных с войной. Ленин вел колоссаль
ную повседневную работу, обеспечивая проведение в жизнь 
постановлений партии и правительства, занимаясь не только 
принципиальными вопросами ведения войны в целом, но в 
глубоко вникая во все, что делалось в тылу и на фронте, по
казывая пример оперативного, действенного руководства.

В то же время он часто выступает па митингах, собраниях, 
различных съездах и конференциях, разъясняет коммунистам, 
рабочим, крестьянам, красноармейцам внутреннее и между
народное положение, военную обстановку, раскрывает источ
ники силы и непобедимости Советской власти, характеризует 
стоящие перед страной задачи, воодушевляет народные массы 
на героические подвиги на фронте и в тылу. Он выдвигает 
лозунг «Все для фронта!» и призывает массы напрячь все силы 
в борьбе против интервентов и белогвардейцев, воспитывает в 
советских людях чувство глубокого революционного патрио
тизма, храбрость, отвагу, незнание страха в борьбе, готовность 
биться до последней капли крови против врагов Советской 
Родины.

В годы гражданской войны вокруг Ленина сплотился кол
лектив выдающихся партийных и государственных деятелей, 
на которых оп опирался в руководстве обороной страны:

М. Свердлов, М. И. Калинин, И. В. Сталин, Ф. Э. Дзер
жинский, Г. К. Орджоникидзе, М. В. Фрунзе, К. Е. Ворошилов,
С. М. Киров, В. В. Куйбышев, Г. И. Петровский, А. Д. Цюрупа 
и другие. Все важнейшие вопросы, связанные с войной, в том 
числе и стратегические планы, рассматривались и решались 
ЦК РКП (б), который был подлинным боевым штабом, орга
ном коллективного руководства обороной Советской страны.

Летом 1918 года* положение Республики Советов было 
очень тяжелым. Интервенты оккупировали три четверти Со
ветской страны. Главным фронтом являлся Восточный фронт, 
где белогвардейцам удалось захватить Сызрань, Самару, Сим
бирск и Казань. Ленин говорил, что па этом фронте тогда ре
шалась судьба революции. По его предложению Центральный 
Комитет партии в конце июля принимает постановление об 
укреплении Восточного фронта.

Важнейшим условием улучшения положения на Вос
точном фронте Ленин считал отправку туда коммунистов 
и передовых рабочих. Он решительно ломает местничество
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и недисциплинированность Зиновьева и некоторых других ру
ководящих работыиков Петрограда, которые срывали выпол
нение директив ЦК о посылке на Восточный фронт лучших 
партийных работников и петроградских пролетариев. Ленин 
предписывает Высшему Военному Совету разработать и про
вести в кратчайший срок план переброски с Западного фронта 
на Восточный «.наибольшего числа частей». Он поддерживает 
постоянную связь с Восточным фронтом, дает советы н указа
ния. Благодаря мерам, принятым ЦК, советские войска па Во
сточном фронте приостановили дальнейшее продвижение врага 
и затем перешли в контрнаступление.

Не упускал Ленин нз поля зрения и другне фронты. 
Он дал конкретные директивы командующему Северным 
фронтом М. С. Кедрову об организации защиты Вологды и 
Котласа от белогвардейцев и войск интервентов. Большое 
внимание он также уделял обороне Царицына, отражению на
ступления донской армии Краснова и «добровольческой» 
армии Деникина. Важнейшей задачей Ленин считал быстрое 
подавление кулацких мятежей. В телеграммах на места он 
требовал самых решительных действий иротив «кулаков и 
снюхавшейся с ними левоэсерской сволочи», предлагал орга
низовать крестьянскую бедноту и при ее помощи конфисковать 
хлеб и имущество у кулаков, принимавших участие в мя
тежах.

В борьбе против Советской власти иностранные империа
листы и внутренняя контрреволюция пускали в ход самые 
гнусные, подлые средства. Они подготовили заговор, целью 
которого было свержение Советского правительства, убийство 
Ленина и других руководителей Коммунистической партии и 
Советского государства. 30 августа 1918 года Ленин выступал 
перед рабочими на заводе бывш. Михельсопа (пыне завод 
имени Владимира Ильича). После митинга, когда оп подходил 
к автомобилю, эсерка-террористка Каплан выстрелила в него, 
нанеся ему две тяжелые раны.

В течение нескольких дней жизни Владимира Ильича ^тро- 
жала смертельная опастюсть. В газетах ежедневно печатались 
бюллетени о состоянии его здоровья. Рабочие и крестьяне 
Советской России, трудящиеся всего мира с большой тревогой 
следили за течением болезни своего вождя, В трогательных 
письмах они горячо желали ему скорейшего выздоровле
ния на страх врагам и на радость всем трудящимся. «Рабочие 
просят и требуют, чтобы ты жил»,— говорилось в письме 
рабочих Тульского оружейного завода. «Мы поднимем тебя, 
неликий борец и вождь бедняков, скорее с постели,— писали 
делегаты Пермского губернского съезда трудовых коммун
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и комитетов бедноты.— Железное желание бедняков всего 
мира — вновь видеть своего Владимира И^чьича в своих ря
дах» Многие предлагали свою кровь для переливания ее 
Ленину, 1юсылали ему продукты из своего скудного пайка. На 
фабриках и заводах, в селах н деревнях, на фронте и в тылу — 
всюду выносились гневные резолюции: народ требовал бесно- 
щадной расправы с террористами, с буржуазно-помещичьей 
контррево.аюцией. Рабочие и крестьяне еще теснее сплотились 
вокруг Коммунистической партии и Советского правительства.

К счастью, крепкий организм Владимира Ильича спра
вился с тяжелым ранением и в течение двух недель победил 
болезнь. Как только Ленину стало пемпого лучше, оп попро
сил, чтобы ему вкратде докладывали обо всех важных делах, 
а ца требование врачей «совершенно забыть о работе», отве
чал: «теперь не такое время». Уже через неделю после ране
ния Ленин посылает телеграммы с указаниями по военным 
вопросам.

Возмущепиые злодейским покушением на Леиина, красно
армейцы еще яростнее сражались против врагов Советской 
власти, проявляя чудеса храбрости и героизма*. В дни болезни 
Ленина успешно развивалось наступление Красной Армии на 
Восточном фронте. Были освобождены Казат. и Симбирск. 
«Дорогой Владимир Ильич! — писали бойцы 1-й армии.— 
Взятие Вашего родного города — это ответ па Вашу одну 
рану, а за вторую — будет Самара». Ленин ответил им: «Взя
тие Симбирска — моего родного города — есть самая целеб
ная, самая лучшая повязка па мои раны. Я чувствую небыва
лый прилив бодрости и сил. Поздравляю красноармейцев с 
победой и от имени всех трудящихся благодарю за все их 
жертвы»

16 сентября врачи разрешили Ленину приступить к работе. 
Он принимает участие в заседании Центрального Комитета, 
а на следующий день председательствует на заседании Сов- 
нарко.ма. В газетах публикуется последний бюллетень о со
стоянии его здоровья, к которому Владимир Ильич делает 
следующую приписку: «На основании этого бюллетеня и моего 
хорошего самочувствия, покорнейшая моя личная просьба не 
беспокоить врачей звонками и вопросами». 23 сентября Ленин 
впервые после выздоровления вышел погулять по Кремлю и 
его засняли для кинохроники. Владимир Ильич был недоволен, 
заметив, что его снимают, и только объяснение, что 
рабочие хотят видеть, как он поиравляется, примирило его со

' Письма трудяпщхся к В. И. Ленину 1917—1924 гг. М., 1960, стр. 51,59.
* В. И. Ленин, Соч., т. 28, стр, 75.
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съемкой. Демонстрация этой кинохроники вызывала восторг 
зрителей. При появлении Ленина па экране все вставали и 
долго рукоплескали. Многие плакали от радости, видя горячо 
любимого вожля живым и бодрым.

Ленин сразу же окунулся в гущу важне6ши.х и кеотлож' 
ных дел, но вскоре ночувствовал, что такая напряженная по
вседневная работа ему еще не под силу и по настоянию вра
чей согласился поехать отдохнуть за город. Местом отдыха 
были выбраны Горки, недалеко от Москвы. Дом был боль
шой. Владимир Ильич и Надежда Константиновна, которые 
всегда жили в очень скромных условиях, поселились в ма
ленькой комнате бокового флигеля. В Горках Владимир 
Ильич прожил тогда около трех недель.

С каждым днем Лепип все больше набирался сил. На
строение у него было хорошее. Его радовало улучшение 
положения на фронтах. Радовало его и нараетание рево
люционного движения в капиталистических странах, осо
бенно в Германии, где разразился острый политический 
кризис. По предложению Ленина 3 октября было созвано 
специальное заседание ВЦИК, Московского Совета, фабрич
но-заводских комитетов и профессиональных союзов столицы, 
посвятцетюе со(к1РШям в Германии. На заседании было зачи
тано шсьмо ^Ьяина, в «(»'ором он предлагал принять меры 
для (жазанкя помощи не&сецким рабочим.

_ Величайшую опасность для револю-
«Пролетарская назревавших в странах Запад-

революция  ̂ ддЛ Европы, Ленин видел в отсут-
и ренегат к.аутскии» ствии там революционных проле

тарских партий и засилии реформистов в рабочем движении. 
Глубокое негодование его вызнали появившиеся тогда статьи 
Каутского против больнтевиэма и особенно книга «О дикта
туре пролетариата», в которых извращался марксизм, отвер
галась необходимость пролетарской революции и дик
татуры пролетариата. Считая очень важным дать решитель
ный отпор попыткам теоретического искажения и опошле
ния марксизма, Ленин в октябре — ноябре 1918 года пишет 
труд «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Шаг 
за шагом он разоблачает ревизионизм и предательскую 
позицию Каутского, чудовищную теоретическую путаницу, 
мошеннические фальсификации и увертки, нагроможденные 
в его книге.

Ленип показал лживость утверждений ревизионистов мар
ксизма, будто диктатура пролетариата означает уничтожение 
демократии и потому не может быть приемлема. Ояразъяспил, 
что нельзя противопоставлять «диктатуру вообще» «демо
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кратии вообще». Сущностью любого государства является 
диктатура экономически господствующего класса, который 
использует политическую власть для охраны экономических 
основ своего господства и для подавления своих классовых 
противников. Но если диктатура эксплуататорских классов 
была и остается насильственным подавлением громадного 
большинства населения, трудящихся, то насилие дикта
туры рабочего класса направлено против эксплуататоров, 
составляющих ничтожное меньшинство населения. Главной 
же задачей диктатуры пролетариата, подчеркивал Ленип, 
является не насилие, а создание нового, социалистического 
строя.

Как нет и не может быть абстрактной диктатуры, так нет 
и не может быть «чистой демократии», демократии вообще. 
««Чистая демократия» — есть лживая фраза либерала, одура
чивающего рабочих»,— писал Ленин, История знает буржуаз
ную демократию, которая идет на смену феодализму, и про
летарскую, социалистическую демократию, которая »дет на 
смену буржуазной демократии. Буржуазная демократия была 
историческим прогрессом по сравнению с феодализмом. Ра
бочий класс во главе со своими марксистскими партиями и все 
подлинно народные силы в капиталистических странах дол
жны решительно отстаивать от натиска реакции завоевания 
буржуазной демократии. Но нельзя забывать об ограничен
ности буржуазной демократии, которая всегда остается и 
не может не оставаться при капитализме узкой, урезан
ной и лицемерной, демократией для богатых, для эксплуа
таторов.

В своих работах и выступлениях Ленин разоблачил под
линное лицо американской демократии, подчеркнув, что «ни
где власть капитала, власть кучки миллиардеров над всем 
обществом не проявляется так грубо, с таким открытым под
купом, как в Америке»'. Преследования интернационалистов, 
линчевание негров, кровавые расправы наемных, вооруженных 
капиталиста ми отрядов со стачечниками, угнетение и уду
шение слабых и малых народов, поддержка самых реакцион
ных сил во всем мире,— все это, писал Ленин, говорит о том, 
что идеализированная американская демократия является на 
деле диктатурой буржуазии.

В наши дни идеологи империа.'1изма пытаются обмануть 
массы фальшивыми баснями о так называемом «свободном 
мире», прославляют пресловутую «западную демократию», 
уверяя, что она вступила в новую эру — в эру «оздоровления

> В. и. Ленин. Соч., т. 29, стр. 449.
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и расцвета», что в США, Англии и других капиталистических 
странах нет больше противоположных классов, классовой 
борьбы, что буржуазное государство создало «социальную 
гармонию» в обществе и в равной степени заботится о всех 
гражданах. В действительности же буржуазная демократия 
на современной стадии развития по-прежнему характеризуется 
темн же чертами, о которых писал Ленин,— всевластием ка
питала, эксплуатацией и фактическим бесправием трудящихся. 
Более того, в США и в других капиталистических странах 
реакционные силы ведут наступление на завоевания буржуаз
ной демократии, все больше попирают конституционные права 
и свободы народных масс.

Буржуазной демократии Ленин противопоставляв'] демо
кратию пролетарскую, социалистическую. Разумеется, дикта
тура пролетариата тоже не является и ие может быть «чистой 
демократией». Рабочий класс в переходный от капитализма к 
социализму период не может дать свободы эксплуататорским 
классам, контрреволюционерам, которые используют ее в це
лях реставрации капитализма. Но, ограничивая демократию 
для ничтожной кучки эксплуататоров, диктатура пролета
риата дает невиданное развитие и расширение демократии 
для гигантского большинства населения, для трудящихся. 
Она представляет собой высший тип демократии. В отли^ше 
от буржуазной демократий, которая огра1шчивается формаль
ным провозглашением политических прав и свобод, социали
стическая демократия на деле обеспечивает осуществление 
социальных и политических прав, предоставленных всем тру
дящимся.

Ленин раскрыл сущность и величайшее значение Совета 
ской власти как подлинной демократии, указав, что она при
влекает широчайшие народные массы «к постоянному и не
пременному, притом решающему, участию в демократическом 
управлении государством»Советская власть, писал он, дала 
пролетарнату и всему гигантскому трудящемуся большинству 
России невиданную, невозможную ни в одной буржуазной 
республике свободу и демократию, отняв дворцы и особняки у 
буржуазии (без этого свобода собраний — лицемерие), отняв 
типографии и бумагу у капиталистов (без этого свобода пе
чати для трудящегося большинства нации есть ложь), заменив 
буржуазный парламентаризм демократической организаци(^й 
Советов, неизмеримо более близких к пароду и более демог 
кратичных, чем самый демократичный буржуазный парламен
таризм.

' в. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 443.
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«Пролетарская демократия,— делал вывод Леиин,—
в м и л л и о н  р а з  демократичнее всякой буржуазной демо
кратии; Советская власть в миллиост раз демократичнее самой 
демократической буржуазной республию!» Ч

В книге «Пролетарская революция и ренегат Каутский» 
Ленин дал глубокий анализ исторического опыта Великой 
Октябрьской социалистической революции. Разоблачая из
мышления Каутского, он восстанавливает действительную 
картину и истинный смысл революционных преобразований, 
проведенных Советским государством, характеризует и обо
сновывает политику большевис1ч;кой партии. С величайшей 
гордостью Ленин говорит о верности большевиков пролетар
скому интернационализму. Тактика русских коммунистов, 
пишет он, была единственно интернационалистской, ибо «про
водила максимум осуществимого в одной стране д л я  разви
тия, поддержки, пробуждения революции во всех странах»^. 
При этом Ленин, разумеется, имел в виду не «экспорт рево
люции» из страны диктатуры пролетариата, а революдиоинзи- 
рующее влияние ее примера, ее успехов на мировое освободи
тельное движение трудящихся. Массам пролетариата всех 
стран, писал он, «с каждым л нем становится яслее, что боль- 
шеви.чм указал верный путь к спасению от ужасов воины и 
империализма, что 6олыиеви:)м годится как образец тактши 
для всех»

Советский народ торжественно отметил первую годовщину 
Великой Октябрьской социалистической революции. 6 ноября 
1918 года открылся VI Всероссийский съезд Советов. Ленин 
сделал доклад о годовщине Октябрьской революции, в кото
ром охарактеризовал достижения рабочих и- крестьян Совет
ской России в строительстве новой жизни. На следуюпщй 
день ои выступил с речью при открытии временного памят
ника К. Марксу и Ф. Энгельсу, присутствовал на открытии 
обелиска Свободы на Советской площади, а затем вместе 
с колонной трудящихся направился на Красную площадь. 
Там он произнес речь при открытии мемориальной доски бор
цам Октябрьской революции. Вечером Владимир Ильич при
нял участие в митинге-концерте работпиков ВЧК. Вести о гер
манской революции, начавшейся 9 ноября, целиком захва
тили Ленипа. Октябрьские дпи первой годовщины, пишет 
Н. К. Крупская, были одними из счастливейших дней 
в жизни Владимира Ильича.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 227.
* Там же. стр. 269.
5 Там исе. стр. 270.
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, ,  _ Осенью 1918 года международная
Мобилизация всех сил обетаповка серьезно изменилась, 
советского народа на ударами войск Антанты австро- 
борьбу с интервентами германский блок потерпел в первой

и оелогвардеяцамн мировой войне поражение и вынуж
ден был капитулировать. Революция в Германии привела к 
свержению монархии. Произошла буржуазная революция и в 
Австро-Венгрии. В этих условиях Ленин поставил вопрос 
об отмене грабительского Брестского договора, 13 ноября 
1918 года ВЦИК аннулировал договор. Ход событий с необык
новенной ясностью показал, как глубоко был прав Лении, 
говоря о том, что придет время, когда Брестский договор по
теряет свою силу. Трудящиеся массы Украины, Белоруссии и 
Прибалтики, при поддержке Красной Армии, развернули 
борьбу за изгнание немецких захватчиков н восстановление 
Советской власти.

Анализируя уроки норажеиня германского империализ.ма, 
Ленин сделал важнейший вывод, что империалистические 
хищники, развязывающие захватнические войны в целях до- 
стижения мирового господства и удушения свободы других 
народов, неизбежно терпят крах. Ленин говорил про герман
ский империализм; «Сначала он невероятно раздулся па три 
четверти Европы, разжирел, а потом он тут же лопнул, остав
ляя страшнейшее зловоние' . В то же время Ленин заклеймил 
америкаяских империалистов как палачей русской свободы, 
как жандармов Европы: «Они душат революцию в Австрии, 
они играют роль жандармов, они ставят ультиматум Швейца
рии; не дадим хлеба, если вы ие вступите в борьбу с боль
шевистским правительством. Они заявляют Голландии: не 
смейте допускать к себе советских послов, иначе — блокада. 
У них орудие простое — веревка голода. Вот чем они душат 
народы» 2.

В докладе о международном положении на VI съезде Со
ветов Ленин предупреждал, что после победы над австро
германским блоком Антанта расширит свою интервенцию про
тив Советской республики. И действительно, сразу же после 
заключения перемирия с Германией Главное командование 
союзных армий разработало планы, направленные на форсиро
вание интервенции. При этом были поставлены такие военные 
цели; «1. Сохранение ноложепия, достигнутого на Востоке 
(генерал Жанен). 2. Развитие действий, начатых с Севера в 
направлении Петрограда, и действий, начатых к Каспию,

' В. И. Ленин. Соч., т. 28. стр. 138.
* Там же, стр. 188.
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в направленик Волги. (В этих двух напраэлениях действия 
начаты и должны быть продолжены англичанами.) 3. Интер
венция в Южную Россию (Украина — Донец), одновременно 
через Румынию и через Черное море». Эти действия, говори
лось в справке, составленпов в Главной ставке союзников, по
степенно заменят действия германских и австрийских сил и 
будут развертываться в сотрудничестве с частями режима по
рядка, уже объединенными под командованием генералов 
Краснова и Деникина. В качестве главной задачи выдвигался 
захват Украины, «оккупация Киева и Харькова» Империа
листы Англии, Франции, Америки усилили помощь белогвар
дейским армиям и направили в Советскую Россию крупные 
воинские контингенты. Введя саой флот в Черное море, интер
венты захватили черноморские порты и высадили войска на 
юге России и в Закавказье.

Ленин не раз отмечал неслыханные трудности, в условиях 
которых молодая Советская республика вела освободитель
ную войну против объединенных сил белогвардейцев и меж
дународного империализма. Он писал, что интервенция и 
гражданская война означали для рабочих и крестьян России 
«такие бедствия, такие лишения, такие жертвы, такое обостре
ние всяческих нужд, как никогда в мире»*. Достаточно ска
зать, 1<ап|)имер, что в начале 1919 года в Москве, Петрограде 
и во многих других городах населению по карточкам I кате
гории отпускалось ‘/г фунта хлеба в день, П категории —

фунта и П1 категории — ‘/$ фунта.
Ввиду того, что мирная передышка весной 1918 года оказа

лась очень кратковременной, всю основную работу по строи
тельству Красной Армии пришлось проводить в огне ожесточен
ной борьбы с врагами. Остро ошущался недостаток командных 
кадров, не хватало вооружения, боеприпасов, обмундиро
вания, тогда как у империалистов и буржуазно-помещичьей 
контрреволюции всего этого было п избытке. На протяжении 
многих месяцев противник владел такими важнейшими про
довольственными. сырьевыми и топливными областями, как 
Украина, Урал, Сибирь, Северный Кавказ. Требовались не
имоверные усилия, чтобы преодолеть голод и обеспечить ра
боту транспорта и военных предприятий. «Не бывает заседа
ния Совета Народных Комиссаров или Совета Обороны,—
говорил Ленин,— где бы мы не делили последние миллионы 
пудов угля Kflw. нефти» Нужны были поистине героические

' Историко-дипломатический архив, ф, 376, д, № 32. лл. 2—6, 95—96. 
Документ обнаружен среди германских трофейных архивов.

* В. И. Лент. Соч., т. 32, стр. 2S0.
* В. И. Лент. Соч., т. 29, стр. 333.
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меры, чтобы решить задачу снабжения населения и армии 
хлебом.

Враги рассчитывали на быстрый крах Советской власти. 
Но они просчитались. Советский народ под руководством 
Коммунистической партии и Советского правительства во 
главе с Лениным нашел силы и средства, чтобы побороть 
невиданные трудности, найти пути к победе.

По предложению Ленина ВЦИК объявил Советскую рес
публику военным лагерем. Вся политическая, хозяйственная 
и культурная жизиь страны была перестроена применительно к 
потребностям войны. «...Раз дело дошло до войны,— указывал 
Лепин,— то все должно быть подчинено интересам войны, вся 
внутренняя жизнь страны должна быть подчинена войне, ни 
малейшее колебание на этот счет недопустимо»'.

В целях мобилизации всех сил и ресурсов 30 ноября 
1918 года был создан Совет Рабочей и Крестьянской Обороны 
во главе с Лениным. Это был чрезвычайный орган диктатуры 
пролетариата, вызванный к жизни условиями военного вре
мени. Он координировал и направлял деятельность военных я 
гражданских ведомств и учреждений в центре и на местах, 
обеспечивал единство фронта и тыла. За период с 1 декабря 
1918 по 27 февраля 1920 года Совет Рабочей и Крестьянской 
Обороны провел 101 заседание. На всех заседаниях, за исклю
чением двух, председательствовал Ленин.

Для военного разгрома интервентов и белогвардейцев 
нужно было прежде всего резко увеличить численность совет
ских вооруженных сил, укрепить Красную Армию. В октябре 
1918 года Ленин выдвинул задачу — создать в короткий срок 
трехмиллионную армию. Он систематически следил за ходом 
мобилизаций и проявлял большую заботу о вооружении и 
снаряжении создаваемых дивизий, уделял серьезное внимание 
подготовке резервов для Красной Армии через систему всеоб
щего военного обучения. Он лично просмотрел и утвердил пер
вую служебную книжку красноармейца, в которой формули
ровались обязанности бойца Красной А^мии. Проведенные 
партией и правительством мероприятия обеспечили стройную 
организацию войсковых частей, последовательную централи
зацию в управлении и руководстве боевыми действиями Крас
ной Армии.

Владимир Ильич был тесно связан с красноармейскими 
массами, часто выступал перед бойцами, отправлявшимися на 
фронт, беседовал с фронтовиками. Моряк А. И. Овцинов 
вспоминает:

* В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 112.
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«в Сормове т  указанию Леивна сталн строить тяжелый 
бронепоезд особого назначения. Команду было прикаяаио по
добрать из колкое-доброволщев. Я пошел яа брсшепоезд. 
Когда $ыли готовы к бею, нас клзвали в Москву. Как только 
бронепоезд ©становился у дебаркадера Северного вокзала, 
к нему подъехали две машины. Из одной вышел Владамир 
Ильич. Он поднялся на бро)<е1шезд, поздоровался и долго 
беседовал с нами. Любимый вождь рассказывал о положе
нии в стране, о восниых трудностях, наказывая нам высоко 
держать знамя советских воишв, стойке переносить трудности 
я бесстратн©, презирая смерть, драться с врагами. Меряки 
поклялись Ле»ину отстоять молодую Советскую республику. 
И куда бы «отом нас пи бросала военная судьба, мы помнили 
о ленинском завете и о нашей клятве» ‘.

Особенное внимание Лемкн уделял обсспеченшо Красной 
Аря«и кома«даы)|№ кадрами. 24 ноздря года было объян- 
леио Днем «фасного о^ц ера.Н а Красной пл«»кади состоялся 
иарад курсантов военных курсов. П®сле парада курсанты на
правились на Советскую площадь, где перед ними с балкона 
Московского Совета выступил с приветственной речью Лени«. 
Строя новую армию, говорил ои, нужно брать комаидиров из 
народа. «Только красные офиц^)ы будут «меть ^?еди солдат 
авторитет и сумеют унрочить в иан1ей армии социализм, Ш- 
кая армия будет непобедима» ®.

Владимир Ильич нех}дпократпо посещал военные акаде
мия, училища, курслл, знакомился с «х работой, просматривал 
пособия, котврыми пользовадагсь будущие командиры, вы
ступал перед курсантами. Так, он дважды посетил Академию 
Генеральнето штаба, побывал на московских «омаядяых кур
сах тяжелой артиллерии, кавалерийских и пулеметвых курсах, 
поддерживал тесную связь с воеппой школой имени ВЦИК, 
размещенной в Кремле.

Леяяя о&цался со многимя военными командирами, инте
ресовался «X судьбой, следил за их боевыми делами. Он вы
соко цсшл таких талантливых военачалшитеов, вышедших из 
народа, как В. И. Чапаев, С, М. Буаенный, А. Я. Пархомеико. 
Н. А. Щорс, Г. И. К®товский и другие.

— Главное,— говорил Ленин С. М. Будеишму,— пришло 
время, когда и люди из простого народа бьют буржуазных 
генералов. Пусть это чувств}^! империалисты. Вы ирепод- 
иесли им *ор©ший урок ®.

т

'  Восаоминаиия о В. И. Ленине, ч. 2, 19.'>7, стр. 281.
* В. И. Лент. Соч., т. 28. стр. 174.
 ̂ С. М. Ьудвнный. Пройденный П1'ть. М., 1958, стр. 289.



Наряду с подготовкой красных командиров Ленин считал 
необходимым использовать в Советских вооруженных силах 
военных специалистов и кадровых ^фишров старой армии, 
поставив их деятельность нод бдительмый контроль военных 
комиссаров» партийных ячеек и красноа^^лейдев. Ход войны 
показал правильноеть этого предложения Ленина. Х©тя среди 
бывших офицеров, пошедших добровольно и мобилизоващшх 
в Красную Армию, оказались и изменники, большая часть ил 
qecтнo служила народу. Из их числа выдвинулись такие круп
ные советские полководцы и военные деятели, как С. С. Каме- 
цев, Д. М. Карбышев, П. П. Лебедев, А. И. Егоров, Б. М. Ша- 
пошпик<ш и многие другие. Ленин принимал личтее участие 
в подборе крупных военных специалистов к выдвижении их ш  
различные ответственные посты в Красной Армии, оказывал 
им необходимую помощь в работе.

Важнейшую роль в деле укрепления, по;)1гтимеского воспи
тания и усиления боеспособности а^мии Лепин отводил воен
ным комиссарам, политотделам и коммунистическим ячейкам, 
осуществлявшим партийное руководство в армии. В качестве 
членов Военных советов франтов и армий, военкомов дивизий, 
бригад, полков, а также на работу в политотделы партия по
сылала лучших своих люд«й. Политическую работу в армии 
вели А. А. Андреев, А- С. Бубнов, С, Й. Гусев, А. А. Жданов, 
Р. С. Землячка, С. В. КосНбр, Л. 3. Мехлис, А. Й. Микоян, 
П. П. Постышев, Н. С. Хрущев, Н. М. Шверник, Е. А. Ща- 
деико, Е. М. Ярославский и другие. Владимир Ильич (Юддер- 
живал тесную связь с политработниками, интересовался их 
деятельностью, требовал от них, чтобы они были на высоте 
своего положения, своевременно информировали ЦК партии 
и правительство о положении на фронте и в частях. Ленин 
подчеркивал, что там, где наиболее заботливо проводится по
литработа в войсках, там нет расхлябаниости в армии, там 
лучш€ ее строй и ее дух, там больше побед: «С-шдйте за по
литработой», «ке ослабляйте политработы»,— требовал он 
от В<1енных советов.

В руководстве Ком^мунистической нартии Ленин видел 
источник силы и непобедимости Советских вооруженных сил* 
Он с гордостью* говорил, что большевики создали армию, ко
торой «руководйт передовая часть €йштш>1х коммунистов», что 
Красная Армия находится в твердых руках партии. В по
становлении ЦК «О политике военного ведомства», принятом 
25 декабря 1918 года, подчеркивалось, что «политика военного 
ведомства, как и всех других ведомств и умр«окдешй^ ведется 
па точном основании общих директив, да^аенш^ пafтиeй
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в лице ее Центрального Комитета и под его непосредственным 
контролем»

Важнейшими условиями успешного решения Красной Ар
мией стоявших перед нею задач Ленин считал высокую поли
тическую сознательность воинов, железную дисциплину в ар
мии, овладение командирами «современной техникой и совре
менным способом ведения войны». На войне, писал он, берет 
верх тот, у кого лучшая организованность, дисциплина, 
лучшая техника.

С величайшим негодованием Ленин разоблачал клевету 
буржуазии и социал-предателей о «красном милитаризме». 
Империалисты всего мира, говорил он, бросились на Совет
скую республику, и, чтобы дать им отпор, мы стали создавать 
армию, которая впервые в истории знает, за что она воюет. 
И это осуждается как «красный милитаризм»! Только глупцы 
или политические мошенники, старающиеся засорить глаза 
массам, могут обвинять большевиков и Советскую власть в 
милитаризме, подчеркивал Ленин *.

Наряду с созданием сильной армии первостепенное значе
ние имело всемерное укрепление советского тыла. «Для веде
ния войны по-настоящему,— писал Ленин,— необходим креп
кий организованный тыл. Самая лучшая армия, самые пре
данные делу революции люди будут немедленно истреблены 
противником, если они не будут в достаточной степени воору
жены, снабжены продовольствием, обучены»

Коммунистическая партия и Советское правительство 
сумели в короткий срок перестроить экономику страны на 
военный лад и мобилизовать все, тогда очень скудные мате
риальные ресурсы на нужды обороны. В неимоверно тяжелых 
условиях крайней разрухи и голода партия и правительство 
под руководством Леиина разработали и осуществили систему 
чрезвычайных мер, которая получила название политики 
«военного коммунизма». Не ограничиваясь национализацией 
крупной промышленности, Советская власть провела национа
лизацию средних и значительной части мелких предприятий. 
Была введена продовольственная разверстка — обязательная 
сдача крестьянами всех излишков сельскохозяйственной про
дукции Советскому государству. В конце 1918 года была 
установлена всеобщая трудовая повинность. Была запрещена 
частная торговля и введена карточная система снабжения. 
Основные продукты выдавались населению по строго уетанов-

' «Правда», 1918, № 282, 26 декабря.
* В. И. Ленин. Соч., т. 29, стр. 48.
* Я, И. Ленин. Соч., т. 27, стр. 54.
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ленным нормам, по классовому принципу. Острая нехватка 
продовольствия и промышленных товаров вынудила Совет
скую власть временно отойти от принципа распределения по 
тру̂ ду и встать на путь уравнительного распределения с тем. 
чтобы обеспечить бойцов Красной Армии и городское насе
ление хотя бы очень скудным, но регулярно выдаваемым 
пайком.

В обстановке иностранной военной интервенции и граж
данской войны в России «военный коммунизм» был един
ственно возможной политикой, которая позволила мобилизо
вать и правильно распределить ресурсы страны, снабдить 
фронт всем необходимым. Эта политика, как писал Ленин, 
выполнила свое историческое задание — она спасла пролетар
скую диктатуру в разоренной и отсталой стране. Ленин рас
сматривал «военный коммунизм» как временную меру, вы
нужденную войной и разорением; после войны была введена 
новая экономическая политика.

Преодолевая величайшие трудности, Коммунистическая 
партия и Советское правительство организовали слаженную 
работу тыла. Совет Обороны во главе с Лениным руководил 
военным хозяйством Советской республики, обеспечивал про
изводство оружия, боеприпасов и военного снаряжения, снаб
жение Красной Армии и промышленных центров продоволь
ствием, принимал меры по улучшению работы железных дорог 
и борьбе с топливным голодом. Особое внимание Совет Обо
роны уделял военной промышленности. По инициативе Ленина 
были приняты важные решения о производстве пулеметов и 
винтовок, патронов и снарядов, о ремонте оружия, сборе стре
ляных гильз, работе тульских, ижевских и других оборонных 
заводов.

Ленин постоянно был в курсе работы военных предприя
тий, принимая оперативные меры к обеспечению их материа
лами, топливом, квалифицированными рабочими. Он горячо 
поддерживал инициативу рабочих военных заводов, направ
ленную на увеличение выпуска продукции. Когда, например. 
Тульский съезд металлистов в июле 1919 года принял реше
ние удесятерить выработку оружия, Владимир Ильич напра
вил съезду телеграмму, в которой от всей души приветствовал 
это решение и просил сообщать ему «ежемесячно, почтой 
или с оказией, какие именно фактические успехи по всем ва
шим решениям достигаются»

Серьезное значение Ленин придавал обеспечению внутрен
ней безопасности тыла, укреплению революционного порядка.

> В. И. Ленин. Соч., т. 35, стр. 344.
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Он 1ф«1эывал органы ЧК и всех трудящихся повышать бдитель
ность, решительно пресекать действия контрреволющюнеров, 
шпионов, разоблачать заговоры, предотвращать диверсии.

Главный источник сил в борьбе против интервентов и 
внутренней контрреволюции Ленин видея в сознательности, 
организованности и героическом мужестве рабочего класса, 
в твердой решимости трудящихся масс во что бы то ни стало 
отстоять свободу н независимость Советской реснублики, от
стоять великие завоевания Октябрьской социалистической 
революции.

«Побеждает на войне тот,̂ — пвсал он,— у кого больше ре
зервов, больше источников силы, больше выдержки в народ
ной толще.

У нас всего этого больше, чем у белых, больше, чем у 
«всемнрно-могуществешого» англо-французского шинерна- 
лизма. этого колосса на глиняных шгах. У нас эт^о- больше, 
ибо мы можем черпать и долго ео№ будем чероать все более и 
более глубоко из среды рабочих н трудящихся крестьян...»'

Благодаря правильной ленинской политике. Коммунисти
ческая партия сумела окончательно преодолеть колебания 
мелкобуржуазных слоев и выковала нерушимый военно-поли
тический союз рабочего класса и трудящегося крестьянства. 
На собствеппом опыте крестьяне убедились, что только в 
союзе с рабочим классом н нод его руководством, только 
держивая Советскую власть, они сохранят землю, полученную 
в результате социалистической революции, и избавятся от 
опасности восстановления госиадства помещиков и капита
листов. Сплотившись вокруг пролетарского ядра, плечом 
к нлечу с рабочими, крестьяне в рядах Красной Армии и пар
тизанских отрядах сражались против интервентов и белогвар
дейцев. Трудящееся крестьянство не только выпачняло раз
верстку, но и нередко сверх нее посылало продовольствие 
голодающим рабочим центра. Так, в феврале 1919 года, съезд 
крестьянской бедноты Сарапульского уезда. Вятской губер
нии отправил дли рабочих Москвы и Петрограда 80 тысяч пу
дов хлеба. Ленин, пришв делегатов съезда, сопровождавших 
поезд, писал в Моссовет: «Это такой замечательный подвиг, 
который вполне заслуживает совсем особого приветствия»

Важнейшим условием победы над врагом Ленин считал 
боевой союз, дружбу и взаимопомощь народов Советской 
страны. В мае 1919 года нм был написан 1фоект дарективы 
ЦК о военном единстве советских республнк, рредусматри-

‘ в. и. Ленин. Соч., т. 30, стр. 55.
* ЛеяинскиА сборник XXIV, стр. Я9.

428



ваюший единое командование, строжайшую централизацию 
в использовании всех сил и ресурсов, объединение всего 
дела снайжекия Красной Армия и управления железнодорож
ной сетью. Это предложение Центрального Комитета было 
горячо поддержано верховными органами советских респуб
лик. Между РСФСР, Украииой, Латвией, Литвой, Белорус
сией был заключен военный союз на весь период социалисти' 
ческой оборонительной войны гфотив интервентов и белогвар
дейской контрреволюции.

Большее внимание уделял Ленин организации и действиям 
нaциoнaJйyныx частей Красной Армии. Когда 2-я Украинская 
советская армия прислала ему в подарок один из захва
ченных у деиикинцев французских танков, он написал в эту 
армию: «Этот подарок дорог нам всем, дорог рабочим и кре
стьянам России, как доказательство геройства украинских 
братьев, дорог также потому, что свидетельствует о полном 
крахе казавшейся столь сильною Антанты» *.

На самых трудных и ответственных участках работы на 
фронте и в тылу стояли коммунисты. Ленин внимательно сле
дил за ходом лартийанлх мобилизаций, Ои принимал личное 
участие в распределении лартййных сил, поддерживал тесную 
связь с Оргбюро ЦК, ведающим этим делом. Когда один 
пapTJЙ̂ нв̂ й работнш шрооил его, ка« слежует понимать ио- 
лучеимое им назначение иа Восточный фронт, Ленин ему от
ветил: «яоиимать так, как есть: решение ЦК. Времена воен
ные. Все на наиболее трудное»

Ленин неустанно добивался укрепления партии. В целях 
очищения партии от чуждых, примазавшихся элементов в 
1919 году была проведена перерегистрация членов РКП (6). 
Вместе с тем Ленин ставил задачу пополнения рядов партии 
за счет наиболее подготовленных и преданных революции ра
бочих и крестьян. В партию, писал он, мы зовем в широком 
числе только искренних сторонников коммунизмв, не боящихся 
трудиосгсй, готовых идти на жертвы, отдать все свои силы 
делу раРбочето класса. Когда осенью 1919 года, в один из са
мых опасных моментов гражданской войны, в партию по ее 
призыву, во время партийной недели, вступило более 200 тысяч 
новы^ членов, Лении увидел в этом наглядное доказательство 
того, что имешо в глубинных толщах пролетариата, именно 
среди настоящих яредставителей трудящейся массы заклю
чается самый надежный источник силы и крепости Советской 
власти.

' В. И. Ленин. Соч., т. 35. стр. 322.
* Ленинский сборинк XXXVI. ст|>. 7И.
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«Масса трудящихся за нас,— писал он.— В этом наша сила. 
В этом источник непобедимости всемирного коммунизма. Боль
ше новых работников из массы в ряды партии для самостоя
тельного участия в строительстве новой жизни — таков наш 
прием борьбы со всеми трудностями, таков наш путь к победе»

^  , В годы гражданской войны Ленин
создание неоднократно обращался с письма-

Ко^имунистйческого ^ ргбочньл Западной Европы и
пмтернационала Америки, в которых разъяснял сущ

ность Октябрьской революции, освободительный характер 
борьбы советского народа и призывал их выступить про
тив антисоветской интервенции империалистов. 20 августа
1918 года Ленин написал «Письмо к американским рабочим». 
В этом письме, написанном с потрясающей силой, Ленин 
заклеймил американский и англо-французский империализм, 
охарактеризовал тактику большевиков к великие революци
онные преобразования, проведенные Советской властью.

Правда о Советской России, несмотря на потоки-гнусной 
лжи и клеветы, которыми буржуазная печать обливала боль
шевиков, пробивала себе дорогу, доходила до сердца и созна
ния трудящихся всего мира. Во всех странах развернулось 
могучее движение масс в поддержку Советской России. Сол
даты интервенционистских войск не хотели воевать против 
советского народа. Рабочие устраивали стачки, отказывались 
грузить военное снаряжение для белогвардейских генералов, 
создавали «комитеты действия» под лозунгом «Руки прочь от 
России!».

Революционный подъем на Западе и нарастающее в 
капиталистических странах движение против антисоветской 
интервенции явились непреодолимым препятствием для осуще
ствления планов Антанты, намеревавшейся направить в Рос
сию большие армии и задушить Советскую власть главным 
образом своими силами. Характерным докумелтом, свидетель
ствующим о росте международного революционного движения 
и о растерянности, которая в связи с этим охватила контррево
люционный лагерь, является речь генерала Краснова на засе
дании Малого войскового круга в Новороссийске 6 февраля
1919 года. «В искрешем желании союзников помочь нам,— го
ворил Краснов,— мы ни на минуту не сомневаемся я не думаем 
сомневаться, но горький опыт русской, австрийской, а за
тем и германской революций вынуждает их быть слишком 
осторожными и аккуратными, ибо они отлично учитывают на
строение своих войск и массы после тяжелой, почти уже пяти

’ В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 47.
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летней европейской войны, промышленное н продовольствен
ное состояние своего государства, международное политиче
ское движение и, главное, политическую зрелость своего 
народа, ибо там к социальному движению массы находятся 
на последней ступени, и это все заставляет их глубоко прнза< 
думаться, дабы одним неправильным жестом, одним необду
манным шагом или планом не повернуть и свою страну в боль
шевизм. Мы видим, как яд большевизма, к несчастью, разра
стается чуть ли не по всей Европе...» ’

Даже такой злейший враг Советской республики, как ата
ман Краснов, вынужден был признать силу большевистских 
идей и их широкое распространение среди трудящихся запад
ноевропейских стран.

Империалисты не только не смогли направить в Россию 
новые значительные вооруженные силы, но им пришлось вер
нуть большинство тех войск, которые были уже посланы, так 
как в них начались революционные выступления.

Революционизированию иностранных солдат способство
вала героическая деятельность большевистских организаций в 
тылу интервентов. В феврале 1919 года в Одессу для подполь
ной работы приехала секретарь французской группы комму
нистов в Москве Жанна Лябурб — дочь одного из славных 
борцов Парижской Коммуны, пламенная революционерка. При 
ее активном участии Одесский комитет большевиков создал 
Иностранную коллегию, которая развернула большую агита
ционную работу среди французских и других иностранных 
солдат. В марте интервенты захватили Лябурб и расстре
ляли ее вместе с другими арестованными большевиками.

«Правда» опубликовала извещение о трагической смерти 
Жанны Лябурб, которое заканчивалось словами: «Вечная 
память славному товарищу, погибшему на революционном 
посту»*. Ленин лично знал Жанну Лябурб и высоко 
ценил ее подвиг. Он говорил, что имя Лябурб стало для про
летариата Франции «лозунгом борьбы против французского 
империализма, за невмешательство в дела России»^. В ап
реле 1919 года произошло восстание матросов на кораблях 
французской эскадры. Моряки требовали немедленного пре
кращения антисоветской интервенции и отправки их на ро
дину. Восстание было подавлено, но оно сыграло свою роль.

Вследствие поражений, понесенных в боях с советскими 
войсками, и роста революционного брожения среди солдат

' «Правда», 1919, № 38, 19 февраля.
* «Правда», 1919, ЛЬ 63, 23 марта.
* В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 150.
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отряды интервентов в апреле 1919 года были спешно эвакуи
рованы с Украины и из Крыма. То же произошло позднее и с 
интервендионистскмми войсками Англии и США. Как писал 
Ленин, попытка Антанты задушить Советскую республику сво
ими собственными воисками. характеризуюш.ая первый этап 
вмешательства международного империализма во внутрен
ние дела Советской страны, потерпела крах.

«Эта победа,— говорил он,— которую мы одержали, 
вынудив убрать английские и французские войска, была са
мой главной победой, которую мы одержали над Антантой. 
Мы у нее отняли ее солдат. Мы на ее бесконечное военное и 
техническое превосходство ответили тем, что отняли это пре
восходство солидарностью трудящихся против империалисти
ческих правительств»

Ярким проявлением пролетарского имтердациоиализма 
явилось создание интернациональных отрядов, самоотвер
женно сражавШ1Хея в Росси» с интервентами и белогвардей- 
цаы».

Лучшие представители трудящихся зарубежных стран — 
вепгры, поляки, чехи и словаки, сербы и хорваты, китайцы, 
болгары, румыны, немцы, французы, англичане, американцы 
и другие — вступали в ряды Красной Армии или создавали 
свои части и на фронтах гражданской войны оказывали брат
скую помощъ советскому народу в его борьбе за свободу и 
социализм. Лешн живо интересовался организацией интерна
циональных отрядов, их составом и численностью. Осенью 
1918 года интернациональпьте отряды был» реорганизованы в 
регулярнее части и соединенн* в составе Красной Армии. Вы
ступая на митим-е Варшавского революционного полка, 
Ленин говордал, что, отстаивая совместно, с оружием в руках, 
завоевания первой социалистической рсволюш^и против 
эксплуататоров, против насильников и грабителей, револю
ционеры разных наций на деле осуществляют интернацио
нальное б^тство народов.

Ленин в течение ряда лет вел борьбу за сплочение левых 
элементов в социалистических партиях и создание нового, 
111 Интернационала. Со всей остротой ои поставил эту задачу 
в 1918 году, когда в условиях революционного подъема в ка
питалистических странах стали возникать коммунисгические 
партии и организации. Он усиленно подготавливает созыв 
койтресса коммунистических партий, намечает, какие партии 
надо привлечь к участию в ием, формулирует основные поло
жения резолюций конгресса.

т
* В. и. Лент. Co«i., т. 30, стр. 189.



I конгресс Коммунистического Интернационала состоялся 
R Москве в начале марта 1919 года. В его работе приняли уча
стие S2 делегата из 30 стран. Сначала, до принятия решения 
о коиституировании III Интернационала, конгресс заседал как 
конференция. По поручению ряда делегапий кояференцию 
открыл Ленин. Его появление на трибуне было встречено бур
ной овацией, которой делегаты и гости конгресса выразили 
признание величайших заслуг Леиина и большевистской пар
тии перед междупародным рабочим движением. Подавляю
щее большинство коиференции поддержало предложение 
Ленина о немедлевном коиституировании П1 Иитернацио- 
нала. Историческая задача, над решением которой так мяого 
работал Ленин, была выполнена — Коммунистический Интер
национал был создан.

На конгрессе Ленин выступил с докладом о буржуазной 
демократии и диктатуре пролетариата, в котором подчерк
нул, что коммунистические партии в своей деятельности дол
жны исходить из необходимости социалистической револю
ции и замены буржуазного государства государством нового 
типа — диктатурой рабочего класса. Диктатура пролетариата, 
говорил он, необходима для всей массы трудящихся, и только 
через нее можжэ npsiftTH к социализму.

Великая ^кутуга Ленина состоит в том, что, раскрыв сущ
ность Советсшй власти как нст®рически сложившейся ф а ^ ы  
диктатуры пролетариата в России, он показал международ
ное значение ее коренных принципов, лежащих в основе и всех 
других политических форм диктатуры рабочего класса. Такие 
ленинские принципы устройства пролетарского государства, 
как обеспечение решающего участия масс в управлении госу
дарством, уничтожение привилегированного чиновничества и 
старой армии, стоящих над народом, демократический вен- 
трализм и другие, являются основными чертами не только 
Советской власти, но и политического строя всех стран народ
ной демшратии Европы и Азии, какими Ал конкретными 
национально-нсторическими особенностями оии ни отличались.

I конгресс Коминтерна едииодушио одоб^л  тезисы Ленина 
о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата. Конгресс 
принял платформу Коммунистического Интернационала и 
манифест к 1фолетариям всего мира. От имени РКП(б) ма
нифест иодешсал Ленин. Подводя итоги конгресса, Владимир 
Ильич подчеркнул, что в его решениях запнсано то, что завое
вали своей бврьбой международоые пролетарские массы. 
Историческое значение создания HI Ивтериацишаяа Ленин 
видел в том. что он возглавил бврьбу международн<»о ироле- 
тариата за осуществление вековых идеалов соа«ал«ажа.
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Левян вннмательно следил за развитием революционных 
событий на Западе. Когда в Баварии была установлена Со
ветская власть, он в своем приветствии Баварской Советской 
Республике дал мудрые советы ее революционному прави
тельству, явившиеся конкретной программой действий проле
тарской партии, вставшей у власти. Он писал о необходи
мости создания Советов в городах и деревнях, вооружения 
пролетариата и разоружения буржуазии, немедленного про
ведения таких мер, которые сразу дали бы фактическое улуч
шение положения рабочих, батраков и мелких крестьян.

С огромным энтузиазмом встретили трудящиеся Советской 
России провозглашение в марте 1919 года Венгерской Совет
ской Республики. В радиотелеграмме руководителю венгер
ских коммунистов Бела Куну Ле1шн обращал его внимание 
на необходимость творческого применения. марксизма и рус
ского опыта и подчеркивал, что Венгерское советское прави- 
>гельство должно па деле осуществлять диктатуру пролета
риата. В мае в Москву прибыл комиссар по военным делам 
Венгерской Советской Республики Тибор Самуэли. Владимир 
Ильич тепло встретил представителя Советской Венгрии. 
Выступая на Красной площади и а празднике Всевобуча 
25 мая, он говорил о победе революции н Венгрии и предста
вил московским трудящимся Тибора Самузли. С СамуэЛи 
Ленин послал в Венгрию свое известное письмо «Привет веи- 
герским рабочим», в котором разъяснял задачи пролетарской 
диктатуры.

Когда империалисты начали интервенцию против Совет
ской Венгрии, Венгерское советское правительство обратилось 
к Ленину с просьбой о помощи. Верная своему интернацио
нальному долгу. Советская Россия сделала все, что могла. 
Ленин дал директиву Реввоенсовету и Главкому обеспечить 
связь с Советской Венгрией. К сожалению, в силу сложив
шейся на фронтах гражданской войны обстановки. Красной 
Армии не удалось осуществить эту задачу. Империалисты, 
использовав предательское поведение венгерских правых со
циалистов, задушили Венгерскую Советскую Республику. Это 
был тяжелый удар по международному рабочему движению. 
Но Ленин пророчески указывал, что торжество реакции в 
Венгрии будет временным, что эти события раскроют глаза 
новым сотням тысяч рабочих, поднимут их на новую борьбу, 
которая приведет их к полной победе.

На основании опыта революций в России, Венгрии и дру
гих странах Ленин в ряде статей и выступлений развивает 
положение о разнообразии форм перехода различных стран к 
социалшяц^ раахяемя«', что способ завоева«кя власти- не мо-
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жет быт!» один и тот же в разных странах, в разные времена, 
в различной международной обстановке. «Маркс,— писал 
Ленин еще в 1918 г.,— не связывал себе — и будущим деяте
лям социалистической революции — рук насчет форм, прие
мов, способов переворота, превосходно понимая, какая масса 
новых проблем тогда встанет, как изменится век обстановка 
в ходе переворота, как часто и сально будет она меняться в 
ходе переворота»

Ленин решительно выступал против клеветпических 
утверждений буржуазии и социал-предателсй, будто ирачетар- 
ская революция всегда связана с гражданской войной, что 
она обязательно несет с собой хаос и разруху. Он указывал, 
что подобные утверждения вызваны не чем иным, как жела
нием отпугнуть народные массы от революции. Не револю
ция, а империалистическая война привела к таким бедствиям, 
как разрушение промышленности, безработица, голод. Что же 
касается гражданской войны в Советской России, 1'о ее зачин
щиками были внутренняя контрреволюция и международный 
империализм. Если бы помещики и капиталисты не оказали 
такого дикого, отчаянного сопротивления^ если бы они не по
шли на союз с буржуазией всего мира, революция в России 
приняла бы более мирные формы.

Еще и еще раз Денин ра^аоблачает лживые обвипешя 
большевиков в терроризме, распространяемые буржуазией и 
ее приспешниками, ревизионистами. Он дал резкую отповедь 
Каутскому, который поносил Советскую власть, заявляя, что 
она опирается на террор.

Буржуазия, писал Лении, признавала справедливым и 
законным террор, когда он применялся ею против феодалов. 
В интересах кучки эксплуататоров она применяет террор по 
отношению к революционным рабочим, проливает потони 
крови борцов национально-освободительного движения в ко
лониальных странах, преследует прогрессивных людей, высту
пающих против войны. А вот когда победивший пролетариат 
применяет оборонительный террор против ©ксилуататоров, 
в интересах подавляющего большинства народа, буржуазия 
и ее лакеи объявляют его «чудовищным и преступным». Разве 
это не говорит о лицемерии буржуазии, о подлых приемах, к 
которым опа прибегает, чтобы обмапывать массы трудящихся!

Даже иные буржуазные либералы, указывал Леиии, пони
мают и признают лживость обвинений Советской власти в 
«терроризме и недемократизме». В подтверждение этого он 
привел письмо Стьюарта Чэйса, опубликованное 25 июня

> В. и . Ленин. Соч., т. 27, стр. 310.
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1919 года в амврикаяском журнале «The New Republk» 
(«Новая Республика»). Союзные державы, писал Чэйс, отка
зываются нризнать Советское правитеяъство, но они же при
знал к йравительство Мапнергейма » Финляндии, являющееся 
«бесконечно более террористическим» и «значительно мекев 
демократичным, чем русское». Об этом говорил тот факт, за
являл Чэйс, что правите,чьство Маиисргейма, придя к власти, 
казнило в течение нескольких дней более 16 тысяч участникок 
революции и обрекло на голодную смерть в концентрационных 
лагерях еще 70 тысяч человек, а затем, после выборов в Сейм, 
лимило мандатов всех избранных в пего социалистов. Такой 
же характер имеет поддерживаемый союзниками «иовый по
рядок» Колчака, загубившего расстрелами и виселицами много 
тысяч рабочих и крестьян.

«Всемирная буржуазия,— писал Лейи»,— поддерживает 
маняергёймов и колчаков, стремясь задушить Советскую 
власть, облыжйо выставляя ее террорвстической и недемокра
тической. Такошл факты. И только подпевалами буржуазии яв
ляются Каутский, Мартов, Чернов и К", когда они тянут свою 
кесеику о терроризме и демократизма '.

Советская власть не продержалась бы и двух месяцев, 
если бы она пе ответила на террор буржуазии самыми бесио- 
игадиымн мерами. И обвинять в терроризме надо но Совет
скую власть, а буржуазию, которая навязала ей террор Мы, 
говорил Ленин, первые сделаем шаги, чтобы ограничить террор 
минимальнейшим минимумом, как только покончим с основным 
источником терроризма, с нашествием мирового империализма, 
с военными заговорами, с белогвардейскими мятежами.

Господствукицие классы, отмечал Леиин, не уступают доб
ровольно своей власти, и ббльшая ил« меньшая острота клас
совой борьбы, ббльшая или меньшая степень применения ра
бочим классом насилия при переходе от капитализма к социа
лизму зависит не столько от пролетариата, сколько от степени 
сопротивления эксплуататоров, от применения насилия с их 
стороны. В том государстве, говорил ои, где буржуазия не 
окажет такого беш’еиого сопротивления, задачи пршетар- 
ской власти будут легче, она сможет работать без того 
насилия, которое навязали Советскому государству империа
листы и внутренняя контрреволюция.

Но каковы бы пи были способы завоевания власти рабо
чим классом, цель его состоит в революционном преобразова- 
ийи капиталистического общества в социалистическое. Во всех 
случаях необходимой предпосылкой перехода к социалияму

* В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 12.



является установление диктатуры иролетариата, т. е. руко
водство обществом со стороны рабочего класса, и переход 
основных средств производстаа в руки народа. Леиии подчер
кивал, что вонрекн утверждениям рефс^кистов и ревизиони
стов м«;»юе врастание капитализма в социализм неноз- 
можио.

Вскоре после 1 конгресса Коминтерна, 11 марта 1919 гсща, 
Владимир Ильич выехал в Штроград для ^'частии в похоро
нах сковчавшерося там М. Т. Елизарова. Во время двухднев
ного нребываиия в Петрограде он сделал на заседании Пет
роградского Совета доклад о внешней и внутреиней яояятике 
Сокяаркома, выступил иа митингах в Народтюм доме и ма 
заседании I съезда сельскохозяйственных рабочих Петро
градской губернии, а также осмотрел Дворец труда.

16 марта скончался Я. М. Свердлов. Его безвременная 
смерть явилась тяжелой утратой для партии. Выстуиая на 
зкстретгом заседании ВЦИК, Леиин охарактеризовал Сверд
лова как выдающегося деятеля Коммунистической партии и 
Советского государства, замечательного организатора проле
тарских масс. В заключение своей речи он подчеркнул, что 
пролетарская революция сильна глу<^ной своих источников 
и иа Агесто руководителей, отдавших свою жизнь за се победу, 
она выдвигает «группы людей, иродолжающшс их дело, 
идущих ш ‘ их пути, довершающих то, что они начали» По 
предложению Ленина председателем ВЦИК был избран 
М. И. Калинин. Выдвигая кандидатуру Калинина, Ленин гот 
ворял, что он имеет двадцатилетний стаж партийной рабсяы, 
обладает большим жидаенмым опытом и умеет подходить к 
широким слоям трудяишхся масс, так как сам вышел из кре
стьян к был рабочим; Калииин, указывал Ленин, будет успеш
но проводить линию партии по отиоп(Спию к крестьякству.

н„ VIII ои-п/Ач марта в Москве начал сйсю ра-Нд \11! съезде РКП(б) РКП(б). На съезде
Леиии аистуийл с отчетом Центрального Комитета и с докла
дами йо основным воиросам, обсуждавшимся на съезде,— 
о партййиой программе и о работе в деревне.

Съезд нринял новую программу партии, разработанную 
комиссией иод руководством Ленина. Все основные части 
проекта программы были написаны Лениным. Нова« про
грамма определяла задачи Коммунистической партии на весь 
переходный период от капитализма к социализму, идейно во
оружала партию и рабочий класс в борьбе за построение со
циалистического общества. В своих выступлениях иа съезде

• в . и . Ленин. Соч., т. 29, стр. 75.
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Ленин подчеркну.!!, что программа партии основываемся на 
научном фундаменте, исходит из действительиостн и служит 
руководством к действию. Программа РКП (б) имеет громад
ное международное значение; она 1юказывает. что социали
стическая революция в России — не исключительное явление, 
а порождена общими закономерностями исторического раз
вития.

Ленин подверг критике предложение Бухарина исключить 
из общей части программы характеристику простого товар
ного произзодства и домонополистического капитализма. Он 
разъяснил, что, только дав такую характеристику, можно пра
вильно определить политику партии по отношению к капита- 
лисгипес.'сим элементам и к трудящемуся крестьянству в пе
риод перехода к социализму. В то же время Лепип указал, 
что коренные вопросы внутренней и внешней политики Ком- 
мунистичесхой партии нужно рассматривать лишь с точки 
зрения общего хода развития общества в эпоху импсрнализм.ч 
и пролетарских революций. Ленинский анализ империализма, 
данный в теоретической части программы, научпо обосновы
вал неизбежность и необходимость социалистической револю
ции и диктатуры пролетариата.

В политической части программы, написанной Лениным, 
была дана характеристика советского государственного строя 
и определены конкретные пути дальнейшего развития социа
листического демократизма, широкого вовлечения масс о 
управление государством, улучшения работы советского аппа
рата.

Говоря о задачах партии по национальному вопросу, Ленин 
решительно выступил против великодсржавно-шовинистичс- 
ского предложепия Бухарина выбросить из программы пункт 
о праве наций на самоопределение. Только предоставление 
всем нациям права на самоопределение, говорил Ленин, обес
печит прааильныс взаимоотношения между трудящимися мас
сами различных наций, их доверие друг к другу, добровол?.ный 
и равноправный союз народов. Последовательное проведение 
этого принципа будет вместе с тем способствовать упрочению 
международпого положения страны Советов, укреплению со
лидарности трудящихся других стран с Советской Россией и 
явятся большой поддержкой народам колониальных и зави
симых стран в их борьбе против империализма. Съезд под
держал Ленитга и отверг антимарксистские, антибольшевист
ские взгляды Бухарина.

В экономической части программы партии говорилось о 
необходимости всемерного развития производительных сил 
страны па основе общегосударственного плака, ссидания
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социалистической дисциплины труда, повышения самодея
тельности и активности масс в разпктии народного хо
зяйства.

Аграрный пункт программы, который также был сформу
лирован Лениным, предусматривал ряд мер, направленных на 
социалистическую перестройку сельского хозяйства: создание 
совхозов, всемерную поддержку товариществ по обществен
ной обработке земли, сельскохозяйственных артелей. В годы 
гражданской войны Ленин много работал над этим вопросом. 
Он руководил комиссией по выработке «Положения о социа
листическом землеустройстве и о мерах перехода к социали
стическому земледелию», которое было принято правитель
ством в феврале 1919 года. В докладах па У1П съезде партии, 
в выступлениях на совещаниях и съездах комитетов бедноты, 
земельных отделов, коммун и сельскохозяйственных артелей 
он разъясняет и обосновывает необходимость коллективизации 
сельского хозяйства и пути ее осуществления.

Ленин учил, что мелким хозяйством крестьянам из 
нужды не выйти. Только объединение их и переход к круп
ному общественному производству с применением машин и 
научных ирисмов ведения сельского хозяйства может дать 
необходимое повышение производительности сельскохозяйст
венного труда и обеспеяить благосостояние крестьяастра. 
В этом Ленин видел важнейшее «средство поднятия и улучше
ния хозяйства, экономии сил и борьбы с кулачеством, г>а1€яд- 
стпом и эксплуатацией»

Основным принципом при создании коллективных хо- 
вяйств, подчеркивал Ленин, является добровольность. Ника
кого принуждения крестьян к вступлению в коллективные 
хозяйства быть не должно. Их надо переводить на рельсы 
общественного хозяйства постепенно, наглядно показывая им 
преимущества коллективного хозяйства перед хозяйством 
единоличным, убеждая их не только пропагандой и агита
цией, но и, главным образом, образцовой постановкой коллек
тивных и государственных хозяйств и оказанием ими помощи 
окрестному к 1>естьянскому населению. Коллективизация сель
ского хозяйства, указывал Лепин, не может быть осуществ
лена в порядке самотека и стихийности. Это дело должны 
организовывать и направлять партия и правительство, ока
зывая всемерную государствеикую поддержку сельскохозяй
ственным товариществам и артелям.

Важнейшим условием вступления основных масс крестьян’- 
ства на путь объедиггенного земледельческого труда Ленип

’ А. Я. Ленин. Соч., т. 28, стр. 156.
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с«1итал создание иеобходкмой материально-технической базы. 
«Еслп бы мы могли,— говорил Владимир Ильич на VIII съез
де иартии,— дать завтра 100 тысяч первоклассных тракторов, 
стабдить их бензином, снабдить их маишнистами (вы пре
красно энаете, что пока это— фантазия), то средней крестья
нин сказал бы: «Я за коммунию» (т. е. за коммунизм) )► ^

все эти положения Ленипа явились основой разработан- 
яого им втоследствии кооперативного плана — конкретного 
нлама преобразования сельскаго хозяйства на социалисхиче- 
екнх началах.

Еще осенью 1918 года, когда середняк стал повораадвать 
на сторону Советской власти* Ленин высказал мысль, что 
нужно закрепить этот наворот и иерейги от н€йтраливадии 
среднего крестья1«ства к прочному союзу с ним. По его ими- 
адативе вопрос об отношеши к среднему крестьянству был 
ш ставл т  ма обсуждение VIII съезда РКП (б) , В докладе о 
рабо1 е в деревне ои обосновал курс партии на союз с серед
някам.

В результате наделения крестьянской бедноты землей и ока
зания ей материальной помощи после революции произошел 
подъем многих бедия1з.ких хозяйств до уровня середняцких. 
Середняк, говорил Лении, составляет теперь большинство 
крестьш1ско1Ч) населения. Удержание власти рабочим клас
сом и построение социализма невозможны без поддержш 
ифчэлетариата основной массой крестьянства, без участия 
с|;);сднего крестьянства в социалистическом строительстве. 
Лтлш ffoдчepкивaл, что недопустимо смешивать средних кре- 
стья€1 с кулаками и распространять на них меры, направ
ленные против кулачества. На основе учета опыта классовой 
борьбы в условиях диктатуры нролетариата он выдвинул 

стратегический лозуи '̂г «Уметь достигать соглаше
ния с средним крестьянином — ни па минуту не отказы
ваясь от борьбы с кулаком и прочно опираясь только ка 
бедноту» 2.

Тем самым Ленин обогатил теорию марксизма по кресть
янскому вопросу и внес крупный вклад в разработку политики 
Коммунистической партип в деревне в период перехода от ка
питализма к социализму.

Владимира Ильича очень интересовали выступления па 
съезде делегатов с мест. Когда председатель хотел зак^рытп 
п[)ения, он поддержал протест делегатов» и ггрения были иро- 
должсны. Одному из делегатов, крестьянину* Ф, Д. Панфи^

т

' В. и , Ленин. Соч., т. 29, стр. 190.
* В. И. Ленин. Соч.» т. 28, стр, 171.



л̂ >ву, Ленин предложил продлить сверх регламента время 
выстуадения. Панфилов говорил о положении в деревне, о том, 
в частности, что иногда к ним посылают в качестве агитаторог; 
людей, которые не зяают деревни, не зшют нужд крестьян
ства. Как вспоминает Ф. Д, Панфилов, в перерыве к деяу по
дошел Демьян Бедный и повсл его к Ленину. «Саасибо^ ста
рик,— сказал Владимир Ильич,— много материала ты нам 
дал»*. Как всегда ка съездах и конференциях, Ленин во 
время перерывов между заседаниями находился в гуще деле
гатов, беседовал с ннми о положении на местах, особенно 
подробно расспрашивая о жизни и иастроениях средних кре
стьян, о деятельнвсти коммунистов в деревне.

По докладу Ленина съезд вынес рсмеиие о проведении но- 
литикн прочного союза рабочего класса со средним крестьян
ством при сохранении в этом союзе pyкt®oдящeй роля проле- 
та|>^иата. Эта политика, последовательно проводимая партией 
и Советским правительством, сыграла решаюв1ую роль в 
победоносном исходе войны против интервентов и белогвар
дейцев и в построенйн социалистического общества.

Огрошюе впечатление. на делегатов УИ1 съезда партии 
произ^вела речъ Ленина по воемйому вопросу, в коте^й он 
решительно осудил «воешую ояпозицию», выстуи«®шу» 1^ 0 - 
тнв кспо^зовш й» старых воецных спец^алистовг ярвтив 
деитрализации и строгой диешллииы в армии. Теперь, гово
рил Ленин, на нервом'плапе должна быть регулярная армия. 
Нужно окончательно искоренить партизапщииу и создать в 
армии железную воинскую дисциллниу. Особое внимание 
он обратил на необходнмост!» усиления пролетарского ядра 
и коммунистического влияния в армии. На съезде резкой 
критике были подверг11уты извращешя Троцким партийной 
линии, выражавшиеся в нарушении принципа классового 
отбора при мобилизациях в армию, преклонении шред ста
рыми военными специалистами и умалении роли оартнйтго 
руководства в армии. В программе партии и решеинн по воен
ному вопросу, принятых съсздом, бьиш сформулированы 
основы военной политики Ко.чмунистической партии.

Вдохшюнтель и орга- ^явился годом тягчайших
>тчйтоп оешаюш^ испытании для Советского государ-

Контрреволюция бросила про-
побед Красной Армии Ресиуб^лики Советов огромные

силы. К весне 1919‘года армии белогвардейцев и иатервеитев 
насчитывали более миллиона человек. Главное тышдшашт

' Рабочие и крестьяне России о Летше, В0С110М̂Ж1а1Ш». М , 1963, 
стр. 163—154.
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союзных армий приняло решение проводить интервенцию со
гласованным ударом всех антисоветских сил и признало необ
ходимым «предпринять общее наступление, начатое со всех 
границ России и направленное концентрически к самому 
сердцу большевизма — к Москве»

Враги наступали на шести франтах одновременно. Неод
нократно войска белогвардейцев, хорошо вооруженные Антан
той, подходили к жизненным центрам Советской республики, 
создавая смертельную угрозу для революции. В апреле 
1919 года армии Колчака находились в 85—100 километрах 
от Казани, Симбирска, Самары. В первой половине октября 
войска Деникина захватили Орел и вступили в Тульскую гу
бернию, создав непосредственную опасность для столицы Со
ветского государства — Москвы. Гетгерал Юденич дважды, 
в мае и октябре, прорывался к воротам Петрограда.

В этот тяжелый период с особенной силой сказалась вы
дающаяся роль Ленина в организации обороны страны. 
Им были написаны важнейшие партийные документы, кото
рые явились боевой программой мобилизации сил партии и 
народа на разгром врага: «Тезисы ЦК РКП{6) в связи с по
ложением Восточного фронта», проект постановления ЦК 
о Петроградском фронте, письмо ЦК РКП {большевиков) ко 
всем организациям партии «Все на борьбу с Деникиным!» 
н другие. Ленин призывал коммунистов, советских работнй- 
ков, всех рабочих и крестьян подтянуться, организовать ра
боту по'революционному, чтобы Советская республика стала 
на деле единым боевым лагерем. Перед партийными и совет
скими организациями Ленин поставил задачу — разъяснить 
народу обстановку, обеспечить успешное проведение мобили
зации в армию, развернуть агитационную работу среди моби
лизованных и добиться быстрейшего обучения их восппому 
делу. Необходимо, указывал он, поголовное вооружение ра
бочих в прифронтовых местностях, максимальное содействие 
делу снабжения Красной Армии, усиление политической ра
боты в армии, доведение до высших пределов военной дисцип
лины и военной бдительности.

Лепин был повседневно связан с Реввоенсоветом Респуб
лики и Главным командованием, направлял и контролировал 
их деятельность, следил за осуществлением стратегических 
установок и военных директив Центрального Комитета и 
Советского правительства, занимался вопросами подготовки 
и проведения важнейших военных операций.

' Историко-дипломатический архив, ф. 376, а. № 34, л.ч. 107—123. 
Документ обнаружен среди германских трофейных архивов.

442



Он неолнократио подвергал резкой критике деятельность 
Реввоенсовета Республики, возглавляемого Троцким, ука
зывал на вялость в работе Реввоенсовета, опоздание с 
принятием важнейших решений и мер. «Успокаивать и успо
каивать, это —плохая тактика. Выходит «игра в спокойст
вие»»,— писал Ленин в Реввоенсовет Республики 16 сентября 
1919 гола.— «Видимо, наш РВСР «командует», ие интере
суясь или не умея следить за и с п о л н е н и е м .  Если это об
щий наш грех, то в военном деле это прямо гибель». Ленин 
требовал от Реввоенсовета Республики ^сонный темп работы 
переделать в лсывой» и принять энергичные меры к улучше
нию положения на фронтах ^

Получая систематически официальную военную информа
цию и будучи связан тысячами нитей непосредственно с дейст
вующей армией, Ленин был прекрасно осведомлен о положе
нии на фронтах, в армиях и на отдельных участках боевого 
фронта. Профессиональных военных всегда поражало, как хо
рошо он ориентировался в самых сложных и специальных во
просах военной науки и искусства. В произведениях, выступ
лениях и военной переписке Ленина запечатлена проницатель
ная оценка обстановки и перспектив развертывания военных 
действий, выражены его мысли и указания по коренным 
вопросам стратегии и тактики ведения войны. Многочисленные 
телеграммы и письма Ленииа, направленные командующим к 
реввоенсоветам фронтов и армий, ярко показывают, как тща
тельно вникал он в ход войны, с каким глубоким знанием дела 
руководил он обороной Советского государства.

К решению вопросов ведения войны Ленин подходил с по
зиций творческого марксизма. В его трудах и военных дирек
тивах были сформулированы основные положения новой, со
ветской военной науки, соответствующей природе и задачам 
армии социалистического государства— армии нового типа. 
Вопросы военной стратегии он решал, исходя из политики, из 
стратегии и тактики Коммунистической партии, учитывая в то 
же время специфические законы войны. Мастерски применяя 
марксистский диалектический метод к разрешению проблем 
военного руководства, он строил стратегию Красной Армии на 
всестороннем учете всех факторов, на трезвом, тщательном 
анализе соотношения сил и возможностей как Красной у\рмии, 
так и противника.

Самым важным условием правильного стратегического ру
ководства Лепин считал умение выделить основную военную 
задачу и сосредоточить на ее решении максимум усилий.

* в. и. Летн. Соч., т. 35, стр. 356—357.
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Глубоко вникая в сложившуюся политическую и военную об
становку, он своевременно определял решающее значение того 
или иного фронта и направление главного удара. В условиях, 
когда страна со всех сторон была окружена врагами, когда 
не хватало сил для одновременных активных действий на всех 
фронтах, определение направления главтюго удара приобре
тало особенное, жизненно важное значение, ибо позволяло 
сосредоточить силы на основном фронте и разбивать против
ника по частям.

Указания Ленина отстоять Волгу, отвоевать Урал и Сибирь 
определили стратегические задачи советских войск в борьбе 
с Колчаком. Когда в разгар наступления Красной Армии на 
Восточном фронте Главком Вацетис и Троцкий предложили 
остановить это наступление на реке Белой и перебросить 
войска на Южный фронт, ЦК партии по инициативе Ленина 
решительно отклонил это предложение. Ленин требовал от 
командования Восточного фронта ке ослаблять наступления 
на Урал, а развивать, усилить его, обеспечив решение постав- 
ле^пных перед ним задач.

К осени 1919 года советские войска освободили Урал и, 
продолжая настунлеине, вышли иа просторы сибирской рав- 
нимы. «Дорогой товарищ и испытанный верный наш вождь! — 
писали красноармейцы Восточного фронта Ленину.— Ти 
приказал взять Урал к зиме. Мы исполнили твой боевой 
приказ. Урал наш. Мы идем теперь в Сибирь.

Не первый раз нам приходилось по твоей команде всту
пать в бой с неравным врагом и всегда мы побеждали, силь
ные верой в правоту нашей борьбы, в торжество революции».

24 августа Ленин написал «Письмо к рабочим и крестья
нам но поводу победы над Колчаком», в котором он призывал 
советских людей не успокаиваться достигнутыми успехами, 
напрячь все силы, окончательно сломить и уничтожить врага, 
изгнать Колчака и иностранных интервентов из Сибири. 
Ленин указал иа основные уроки, которые должны извлечь 
все рабочие и крестьяне из опыта борьбы с Колчаком, чтобы 
окончательно покончить с врагами и не допустить повторений 
бедствий колчаковщины. Необходимо, писал он, иметь мо
гучую Красную Армию, создать большие государственные 
запасы хлеба, строго соблюдать революционный порядок, за
коны и предписания Советской власти, ие забывать, что пособ
никами колчаковщины явились меньшевики и эсеры, и, самое 
главное, всемерно укреплять союз рабочего класса с трудя
щимся крестьянством.

Письмо Ленина придало новые силы наступлению, совет
ских войск на Восточном фронте. В тылу у Колчака еще ярче
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вспыхнуло пламя партизанской войны. Придавая огромное 
значение подпольной работе и развертыванию партизанского 
движения в тылу врага, Леннн оч<̂ иь интересовался дейст
виями партизанских отрядов в Сибири против колчаковских 
войск. В помощь подпольным организациям партии в Сибирь 
была направлена большая группа партийных работников. По 
указанию Центрального Комитета партизанские отряды объ
единились в крупные соединения, которые действовали в 
контакте с частями Красной Армии.

Большое внимание Ленин уделял Петроградскому фронту, 
где в результате настунления Юденича летом 1919 года созда
лось угрожающее положение. По его нредложепию ЦК при
знал в то время этот фронт «первым по важности». Оборона 
Петрограда была поставлена под ие(юс))едстве1шый контроль 
Совета Обороны. Ленин лично следил за переброской подкреп^ 
лений на этот фронт. В телеграмме Сталину, направленному 
в Петроград в качестве чрезвычайного уполно.чоченного Со
вета Обороны, Ленин дал директиву напрячь все усилия 
для нанесения быстрого и решительного удара по Юде
ничу. К августу 1919 года Красная Армия нанесла поражение 
войскам Юденича, отбросив их а Эстонию.

При участии Леяниа были разработаи» также стратегиие- 
ские ИЛШ1Щ борьбы с Деникиным, которкый летом 1919 года 
начал свой поход против Советской власти. Лении зорко сле
дил за ходом битв на юге страны. Деникинцы бешено рвались 
к столице. Враги рассчитывали на быструю победу. В бур
жуазной прессе неоднократно сообщалось о падении Москвы 
н Петрограда. Сентябрь и октябрь 1919 года были самыми 
тяжелыми месяцами, которые переживала Советская Россия 
за все годы иностранной военной ннтервенщги и гражданской 
войны. В эти грозные дни со всей силой проявились такие, 
присущие Ленину, качества, как незнание страха а борьбе, 
выд^жка, твердость, прозорливость, уменье воодушевить 
массы на <5орьбу с врагами,— качества, 1и:точииком которых 
была горячая вера в непобедимость советского строя.

Цш1тралы1ый Комитет партии принял ряд важных мер по 
укреплению Южного фронта. Ленин лично контролирует пере
броску на этот фронт войск, вoop^'жeпия и боеприпасов. «Ди
ректива Цека: ограбить все фронты в пользу Южного» 
писал он в Реввоенсовет 5-й армии, находившейся на Восточ- 
иом фронте, и командованию Туркестанского фронта, предла
гая обдумать экстренные меры, которые полволшш бы высво^ 
бодить как можно бачъше частей для отпранки их иа Южный

I Ленинский сборник XXXVI, ст|1 §1,
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фронт, 25 октября Ленин принял представителей иваново- 
вознесенскях коммунистов, которые создали отряд для по
сылки на Южный фропт и просили направить их всех в одну 
армию в целях ее укрепления. Владимир Ильич согласился и 
написал в Реввоенсовет Южного фронта: «Горячо рекомендую 
товарищей и очень прошу принять все меры, чтобы они не за
терялись, а были размещены правильно и заботливо. Очень 
прошу меня известить о получении этого письма и о том, куда 
и как назначены товарищи» ^

Благодаря огромной организаторской работе ЦК партии 
и лично Ленипа, героическим усилиям рабочего класса, 
самоотверженности красноармейцев, на Южном фронте во 
второй половине октября произошел перелом: Краспая Армия 
перешла в наступление против деникинских войск. В основе 
ленинской стратегии лежала идея решительных наступатель
ных действий как главного средства достижения победы. Когда 
советские войска Южного фронта одержали первые победы, 
Ленин указал, что необходимо это наступление из мелкого и 
частичного превратить в массовое, доводящее победу до конца.

Лении требовал от военных руководителей овладения всеми 
видами оружия, всеми средствами и приемами борьбы, учил их 
умело применят!» разнообразные формы боевых действий. Он 
ставил перед военной мыслью новые вопросы, которые выдви
гала практика, подсказывал военным работникам много важ* 
ных и ценных решений. Например, по его указанию из Бал
тийского моря но Мариинской водной системе был отправлен 
на Волгу отряд миноносцев, которые вошли в состав Волж
ской речной флотилии и оказали большую помощь в борьбе 
с белогвардейцами. Обдумывая способы ликвидации прорыва 
конного корпуса Мамонтова на Южном фронте, Ленин обра
тил внимание Реввоенсовета на возможность применения 
авиации па бреющем полете против белой конницы. Он под
держал также инициативу Реввоенсовета Южного фронта о 
создании Ьой Конной армии как оперативно-стратегической 
подвижной группы войск. Эта армия была создана и явилась 
грозной ударной силой, сыгравшей огромную роль в разгроме 
Деникина.

В декабре 1919 года Красная Армия нанесла сокрутигель
ные удары по войскам Деникина, освободила Харьков, Киев* 
Донецкий бассейн и развернула стремительное наступление 
в направлении на Ростов-на-Дону. 28 декабря Ленин пишет 
«Письмо к рабочим и крестьянам Украины по поводу побед 
над Деникиным». Он призывает собрать все силы, чтобы раз

1 Ленинский сборник XXXIV, стр. 237.
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бить до конца деникинские войска, закрепить полное освобож
дение украинских рабочих и крестьян от помещичьего и капи
талистического гнета. Трудящимся Украины, писал он, пред
стоит на своем съезде Советов решить вопрос об образовании 
Украинской Советской Социалистической Республики. В связи 
с этим Ленин развил важные мысли о политике партии а 
национальном вопросе.

Интересы социализма, разъяснял оп, требуют самого пол
ного доверия, самого тесного союза между трудящимися раз
ных стран, разных наций. Капитал есть сила международная. 
Чтобы ее победить, нужен международный союз рабочих, 
международное братство их. Коммунисты — противники на- 
11иояалыюй иражды, национальной розни, нациопальпой обо
собленности. Они — интернационалисты и стремятся к тес
ному объединению и полному слиянию рабочих и крестьян 
всех наций.

Неуклонно стремясь к единству наций, коммунисты должны 
быть очень осторожны, терпеливы, уступчивы к пережиткам 
национального недоверия. «Мы,— подчеркивал Ленин,— хотим 
добровольного союза наций,— такого союза, который не до
пускал бы никакого насилия одной нации над другой,— такого 
союза, который был бы основан на полнейшем доверии, на 
ясном сознании братского едшства, на вполне добровольном 
согласии. Такой союз нельзя осуществить сразу; до него над<» 
доработаться с величайшей терпеливостью и осторожностью, 
чтобы не испортить дело, чтобы не вызвать недоверия, чтобы 
дать изжить недоверие, оставленное веками гнета помещиков 
и капиталистов, частной собственности и вражды из-за ее раз
делов и переделов»

Вопрос о том. как определить государственные грапицы, 
какая конкретно форма связи, союза будет установлена между 
государствами,— это вопрос второстепенный, подчеркивал 
Ленин. Здесь нужна уступчивость, из-за этого вопроса расхож
дение недопустимо. Неуступчивы, негфимиримы коммунисты 
всех наций должиы  ̂ быть по отношению к основным, корен
ным, одинаковым для всех наций вопросам пролетарской 
борьбы.— в вопросах пролетарской диктатуры, недопущения 
соглашательства с буржуазией, недопутцения раздробления 
сил д борьбе с врагами.

Ленин указывал, что «великорусским и украинским рабо
чим обязательно нужен тесный военный и хозяйственный 
союз», что без такого союза империалистические державы 
«задавят и задушат нас поодиночке». «Кто нарушает единство

• в. и. Ленин. Соч., т. 30, стр. 269.
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и теснейший союз веядаорусских и украииских рабочих и кре
стьян, тот яомогаег колчакам, Деникины м , каниталистам-хищ- 
иикам всех стран»*. Ленин вь^ажал твердую уверенность, 
что под руковвдством Коммунистической партии трудящиеся 
массы Украины и России покажут всему миру пример дейст- 
витеяшо прочного союза рабочих и крестьян разных мадий 
в борьбе за Советскую власть, за уничтожение гнета помеиш- 
ков и капиталистов. Этот наказ Ленина был выполнен. Про
возгласив независимую и сув«ренн^ Украинскую Советскую 
Социалнстическую Республику, украипский народ установил 
тесный политический и хозяйствениый союз с РСФСР и дру
гими светскими республиками.

ТРппАтииРгкиР Оргаяизуя 15орьбу против интервен- |«;ирс1 ичссни1: белогвардейцев, Ленин не
проолеиы йереставал усиленио работать

периодного периода, вопросами теории. Он вновь и
«иелнкияпочи«» перечитывает труды Маркса

и Энгельса, зпатюмится с литературой по вопросам поли
тики, эк«гомики, истории социализма, следит за важнейшими 
иностранными газетами и журналами, пишет статьи и бро
шюры крупнейшего теоретического значения, выступает с 
докладами и лекциями.

Большое внимаиие Ленин уделил работе Коммунистиче
ского университета им. Я. М. Свердлова — первого высшего 
п арп ^ого  учебного заведения. Оя принял непосредственное 
участие в м 1работ«е учебного нлана и программы для универ
ситета. Владимир Ильич подчеркнул, что все преподавание 
должно носить живой характер, быть связано с практикой. 
Ленин неоднократно выступал перед слушателями Коммуни- 
ст9(ческого уш1всрситета. В июле и августе Ш19 года про
чел им две лекции о государстве. С исключительной глубиной 
и ясностью изложил ©н перед слушателями марксистское уче
ние о йроисхождании, сущности и развитии государства.

В иентре внимания Ленина был тогда вопрос о переходном 
периоде от капитализма к социализму, о диктатуре пролета
риата. В июне 1919 года он пишет свою знаменитую статью 
«Великий почин», посвященную коммунистичесшм субботни
кам. Осенью он разработал подробный план брошюры «О дик
татуре пролетариата» и напнсал статью «Экономика и поли
тика в эноху диктатуры пролетар*мта». В декабре 1919 года 
была опубликована его брошюра «Выбсфы в Учредительное 
собрание и диктатура пролетариата». Веемой 1920 года ои 
пишет ста1%и «От разрушения векового уклада к творчеству

* В. И. Ленин. Соч. т. 30, стр. 271—272.
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нож^го» и «От первого субботника на Московско-Казанской 
железной дороге ко всероссийскому субботнику-маевке».

В этих работах Ленин, обобщив опыт диктатуры пролета
риата, развил марксистское учение о переходном периоде от ка- 
питал^иша к социалшму, осветил важнейшие вопросы комму- 
нисги*1еекого строительства. Он иодчеркнул международное 
значение опыта диктатуры рабочего класса в России и поста
вил задачей сделать этот опыт достоя*1ием коммунистов других 
стран. Диктатура нролетариата в России, писал Ленин, отли
чается некотсфыми особенностями, ибо она устаиовилась а 
стране мелкобуржуазной и отсталой я экономическом отио- 
ше»ии. Но осйоаныс формы обществениого хозяйства и основ
ные классовые силы в России до г^авоеваиия власти пролета- 
риагом были те же, что и в любой капиталистической стране, 
так что особенности эти могут касаться только ие самого глав
ного. Жизиь полностью подтвердила правильность этого 
ленинского положения. Поэтому не выдерживают никакой 
критики утверждения реформистов и ревизионистов, что 
ленинская теория диктатуры нролетариата есть чисто русская 
теорйяь, 1Ц)»11»ени«»я будто бы только в России, Марксистско- 
ленийское учение о нережщвом иершще от капитализма к со
циализму, о дактату^ (Пролетариата является руководством 
к де&БШйЮ' дшь всего! междун^однвго комму|Ш£шческого 
двгиж^ш^.

Лешш писал, что переходный период между капитализмом 
и социализмом не может не соединять в себе черты и свойства 
обоих этих социально-экономических укладов, не может не 
быть периодом борьбы между побежденным, но ие уничто
женным капитализмом и рождающимся коммунизмом. Оспов- 
шле формы общественного хозяйства в рассматриваемую 
эпоху — это три ую^ада: социалистический, капиталистиче
ский и мелкотовар«ое хозяйство, которым соответствуют опре- 
делешнле классы: пролетариат, ставший господствующим
классом, буржуазия и мелкая буржуазия (прежде всего — 
крестл>янство), колеблющаяся между рабочим классом и бур
жуазией.

Поскольку в переходный иериод остаются классы, по
стольку классовая борьба, вопреки утверждениям реформи
стов и ревиЭ1«ж 1Ктов, не исчезает, а меняет свои формы .̂ За
воевав н©л=итическую власть^ ра<)о«ий класс не прекращает 
ы»ассовой борьбы, а продолжает ее. используя государствен
ный аппарат и применяя различные ирнсмы.

Одна из сторон диктатуры пролетариата связана с отно
шением рабочего класса к своему врагу — буржуазии. Стоя
щий у власти рабочий класс должен осуществить суровое,
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быстрое и решительное подавление сопротивления эксплуа
таторов, капиталистов, помещиков, их прихвостней. «Кто не 
понял этого,— писал Ленин,— т̂от не революционер, того надо 
убрать с поста вождей или советчиков пролетариата» ’.

Другая сторона диктатуры пролетариата охватывает от
ношение рабочего класса к своему союзнику — трудящемуся 
крестьянству. Развивая учение марксизма, Ленип сделал 
следующий важный вывод: «Диктатура просчета риата,— писал 
он,— есть особая форма классового союза между пролетариа
том, авангардом трудящихся, и многочисленными непролетар
скими слоями трудящихся (мелкая буржуазия, мелкие хозяй
чики, крестьянство, интеллигенция и т. д.) или большинством 
ях, союза против капитала, союза в целях полного свержения 
капитала, полного подавления сопротивления буржуазии и 
попыток реставрации с ее стороны, союза в целях окончателЬ' 
ного создания и упрочения социалиэма«> К Особый характер 
этого союза состоит в том, что руководящая роль в пем при
надлежит рабочему классу.

Пролетариат после завоевания власти должен полностью 
преодолеть колебания крестьянства, окончательно отвоевать 
его у буржуазии, вовлечь в социалистическое строительство, 
добиться перехода его на путь крупного социалистического 
производства. Для того чтобы решить эту задачу, рабочему 
классу необходимо учитывать двойственную природу кресть
янства, он должен разделять, разграничивать крестьянипа- 
трудящегося от крестьянина-собственника,— крестьянина-ра- 
ботника от крестьянина-торгаша,— крестьянина-труженика от 
крестьянина-спекулянта.

Ленин дал решительный отпор защитникам капитализма и 
всякого рода ревизионистам марксистского учения, которые 
извращали сущность диктатуры пролетариата, сводя ее только 
к насилию. «Не в одном насилии,— учил он,— сущность 
пролетарской диктатуры, и не главным образом в насилии. 
Главная сущность ее в организованности и дисциплинирован
ности передового отряда трудящихся, его авангарда, его един
ственного руководителя, пролетариата. Его цель— создать 
социализм, уничтожить деление общества на классы, сделать 
всех членов общества трудящимися, отнять почву у всякой 
эксплуатации человека человеком» * Рабочий класс представ
ляет и осуществляет более высокий тип общественной орга
низации труда, по сравнению с капитализмом. «В этом суть.

' в, и. Ленин. Соч., т. 29, стр. 358.
* Там же, стр. 350—351.
 ̂ Там же, СП). 358.

460



в  этом источник силы и залог неизбежной полной победы 
коммунизма»

Говоря о созидательной роли диктатуры рабочего класса, 
Ленин указал на первые шаги коммунизма в России — осу
ществление государственной организации крупного производ
ства в промышленности, рост государственных заготовок 
хлеба и т. п. «Поэтому,— писал он,— как бы ни лгали, ви 
клеветали буржуа всех стран и их прямые и прикрытые по
собники («социалисты» П Интернационала), остается несо
мненным; с точки зрения осповиой экономической проблемы 
диктатуры пролетариата у нас обеспечена победа коммунизма 
над капитализмом»

О творческой деятельности рабочего класса, стоящего у 
власти, о его самоотверженной, беззаветной борьбе за сохра
нение и укрепление завоеваний социалистической революции 
свидетельствовал героический, самоотверженный труд проле
тарских масс в тылу, ярким выражением которого явились 
коммунистические субботники. Они были ответом рабочего 
класса на призыв Центрального Комитета партии «взяться за 
работу по-революционному». Первый массовый субботник был 
проведен 10 мая 1919 . года рабочими Московско-Казанской 
железной дороги, которые после окончания рабочего дня 
бесплатно отремонтировали 4 паровоза и 16 вагонов, а также 
разгрузили несколько тысяч пудов различных грузов, причем 
производительность труда превысила обычную более чем н 
два с половиной раза. Вскоре субботники стали проводиться 
и иа других предприятиях в различных городах страны.

В статье «Великий почин» Ленин оценил коммунистические 
субботники как событие большой важности, как первые ростки 
коммунизма. «Это,— писал он,— начало переворота, более 
трудного, более существенного, более коренного, более решаю
щего, чем свержение буржуазии, ибо это — победа над собст
венной косностью, распущенностью, мелкобуржуазным эгоиз
мом, над этими привычками, которые проклятый капитализм 
оставил в наследство рабочему и крестьянину»

Ленин напоминает марксистское положение о тх)М, что 
только громадный шаг вперед в развитии производительных 
сил может привести к полному уничтожению классов, к пре
одолению существенных различий между городом и деревней, 
между людьми физического и умственного труда, к осущест
влению принципа коммунизма: «от каждого по способностям,

1 В. и. Ленин. Соч., т. 29, стр. 386.
* В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 90.
* В, И. Ленин. Соч., т. 29, стр. 379.
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кахсдому по иотребностя!»». Для того чтобы достичь та
кого уровня производительных сил, при которем возможно 
осуществить переход к коммунизму, раз^^снял Лешш, нужно 
создать более высокую ирокзовдятельиость труда, чем при 
капитализме. «Производнтелыюсть т{>уд8,— писал 0*1,— это. 
в яоследпем счете, самое ва»(пое, самое главное для яобеды 
нового общественного строя. Капитализм создал производи' 
теяыюсть труда, невиданную ври креяостничестве. Капита
лизм может быть окончательно побежден и будет оконча
тельно яобежден тем, что социализм создает новую, горвздо 
более высокую вроизводитеяьноеть труз^»

Этот вывод явился новым важным вкладом в марксистское 
учеийе о ко»муиише. Здесь Ленин развывает идею экономи' 
ческого соретов(Ш1я  detfx систем: с(щ$шлизма и тпитализми. 
При этом он имел в виду, что н«д© не только решить воя^ос 
«кто кого» В1^три страны, йо и разв^куть соревнование двух 
систем в мировом масшт^е, претаойти уровень и ^и зв^ства  
иадайшее развитых калиталисти'^ских стран. В этом — ре
шающее условие перехода к коммунизму. «Коммунизм,— 
писал Ленин,— есть высшая, против капиталистической, про- 
изводительность труда добровольных, сознательных, об^ьедн- 
ненчых. исгюльзующнх передовую техмику, рабочих»

В свял» с субботникам» Лении раскрыл сунишсть кв»|ЩР- 
иистнческого труда, показал его отличие от характера тр^да 
при социализме. Социализм, разъяснял он, предполагает об- 
щестзеншлй труд при строжайцк^м контроле к надзоре со сто
роны государства, причем д®»жны определяться и мера труда, 
и его возиагражденне. При коммунизме же, вырастающем по 
мере уярочения социализма и юдяюшемся высшей фазой 
нового общества, труд будет бесплатной pa’dotoil на пользу 
об»цества — работой ке во заранее установленны'М к узако- 
иешым нормам, а производимой доброваи»ш), вне н о р м ы ,  
без ра$чета на ве>з«атраждение; э т —труд как иеоб-хвди- 
мая потребность здорового органиэмл. Ком«уиистические 
субботники, гов(!)рил Ленин, явились первыми зачаткшяи та
кого труда.

Огромное зиаченне субботников он видел иисенно в том, 
что о«и на деле показали, что такое коммунистическое отно
шение к труду, ибо «кокшуиизм н ачи »^с»  та«, где появ
ляется самоотверженная, иреодолеваюйи^я тяже-гый труд, за
бота рядовых рабочих об увеличенш» производитедапости 
труда, об охране каждого пуда хлеба, угля, железа и других

' а. И. Ленин. Соч., т. 29, стр. 394.
* Там же.
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продуктов, достающихся не работалощим лично и не их «®л+1ж* 
ЛИМ», а «дальним», т. е. всему обществу в делом»

Наряду с субботниками Ленин указал и на ТАКие ростки 
коммунизма в быту, как обществешые столовые, детский 
сады, ясли и т. п. »иимательное изучемие ростков нового, уход 
за ними ®н считал яервейшей обязаннос1 ыо партии н г^удар’ 
ства .-Он в«ражал твердую уверенность, что «ири поддержке 
1ф 0лет^ской государственной власти, ростки ко»мунизма 
НС зачахвут, а разрастутся и разовьются в нолиый ком- 
муииэм»*.

Работа «Великий почин» и другие статьи и выстушешя 
Ленина о шммуйистйчесмнх субботяикахярко покават! его за- 
мечателыгое умение заметить, выявить, оценить и редахтельло 
поядаржать все новое, прогрессивное, рождагощееся в жизни.

В ожесточенных боях 1919 года про- 
Кременная белогвардейских армдай Кол-

мириая передышка Юденича. Деникина, Миллера
' Красная Армия разгромила основные силы внутрет9ей 
контрреволюции и интервентов. Советсше войска освободили 
от врага Урал, С иби^, У*фаи*1у, Северный Кавказ, значитель
ную часть Туркестаиа. Стра»а Советов нолучила мирмую пере
дышку.

В докл адах аа ¥11{ вшрокж^сйОй коифе-
реиади и- ш  VII съезде Советов» овстоявшихся в декабре 
1919 года, Лешн охарактеризовал сложившуюся обстановку 
и указал, что завоеванную передышку нужио всемерно исполь
зовать для хозяйственного строительства.

Ленин отметил улучшение международного положения Со- 
ветск-ой республики. Страны Антанты официально заявили о 
снятии блокады Советской России. Был нодписан советско- 
эстонский мирный договор, за которым последовали договоры 
с Латвией, Литвой я  Финляндией. В свя»и с этим Ленин от
мечал, что большую р0зи> в обеспечении побед Советского 
государства сыграла прааильная внешняя политика Комму
нистической партии и Советосого правительства, в результате 
которой потерпел крах затеянный империалистами Антанты 
поход 14 государств нротив Советской России. Несмотря на 
всю свею зашсимость от империалистических держав, почти 
все малые страны отказались участвовать в этом походе, 
они зяали, чт« белогва^)дейские генералы, вдохновляемы* 
Антантой, стремились восстановить Российскую! »»тц-нпо и 
продолжать политику национального угнетения, кмда как

' В. И. Ленин. Соч, т, 29, стр. 394.
* Там же, стр. 397.
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большевики на деле доказали, что они уважают независимость 
и суверенитет всех народов.

Ленин разъяснял народам малых стран грабительские цели 
крупных империалистических держав, попирающих националь
ное достоинство и самостоятельность небольших государств 
«Каждая из этих маленьких стран,— говорил он,— уже испы
тала иа себе лапы Антанты. Они знают, что когда француз
ские, американские и английские капиталисты говорят: «Мы 
вам гарантируем независимость» — это на практике значит; 
«Мы у вас скупаем все источники ваших богатств и держим 
вас в кабале»»

Внешней политике империализма, политике разбоя и наси
лия, Советское государство противопоставило политику мира, 
дружбы и сотрудничества народов. Благодаря ей, говорил 
Ленин, мы завоевали сочувствие всех народов, приобрели мил
лионы союзников во всех странах. «Это значит, что нашу мир
ную политику одобряет громаднейшее большинство населения 
земли» В годы иностранной военной интервенции Советское 
правительство по инициативе Ленина неоднократно обраща
лось к державам Антанты с мирными предложениями. 
VI[ съезд Советов вновь подтвердил неуклонное стремление 
Советской страны к миру и еще рая предложил Англин, Фран
ции, Соеди1(е(1«ы.м Штатам Лмерикп, Италии. Яионии; вей« 
вместе и порознь, начать немедленно переговоры о мире.

«Российская Социалистическая Федеративная Советска« 
Республика,— говорилось в резолюции съезда, написанной 
Лениным,— желает жить в мире со всеми народами и напра
вить все свои силы на внутреннее строительство, чтобы нала
дить производство, транспорт и общественное ^-правление на 
почве советского строя, чему до сих пор мешало вмешательство 
Антанты и голодная блокада»®.

Особенность мирной передышки в первые месяцы 1920 года 
Ленин видел в том, что с военными задачами тогда еще 
не было покончено.'В Крыму закрепились остатки деникинских 
войск, которые возглавил генерал Врангель. С Запада гро
зила походом на Советскую Россию буржуазно-помещичья 
Польша. В этих условиях нельзя было производить демоби
лизацию армии. Кроме того, зимой 1919—1920 года особенно 
обострилась разруха и для ее преодоления требовалось чрез
вычайное напряжение сил. Поэтому Ленин, подчеркивая необ
ходимость учитывать своеобразные задачи каждого периода,

' В. И. Ленин. Соч.. т, 30. стр. 154.
* Там же, стр. 365.
’ Там же, стр. 209.
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указывал, что партия и Советская власть вынуждены решать 
хозяйственные задачи на путях военного коммунизма, воен
ными методами. Отсюда, в частности, постановления партии 
и прапительства об использовании частей Красной Армии на 
трудовом фронте.

В центре внимания Ленина в этот период стояли вопросы 
борьбы с разрухой, восстановления транспорта, ликвидации 
топливного голода, преодоления продовольственных затруд
нений. Много времени он посвящал задачам культурного 
строительства, работе государственного аппарата. По его 
предложению Совет Рабочей и Крестьянской Обороны был 
преобразован в Совет Труда и Обороны (СТО).

Решая повседневные, неотложные задачи борьбы с разру
хой, Ленин смотрел далеко вперед, указывал иа необходи
мость широкого экономического строительства и перевода 
хозяйства страны на высшую техническую базу. Он выдвигает 
идею разработки первого перспективного плана развития 
народного хозяйства Советской страны — государственного 
плана электрификации Советской России. Этот нлаи, писал он 
Г. М. Кржижановскому, возглавлявшему электротехнический 
отдел ВСНХ, «надо дать сейчас», чтобы «увлечь м а с с у  ръ- 
бочих и сознательных крестьян великой программой на 10— 
20 лет»'. По предложению Ленина Советское правительство 
создало Государственную комиссию по электрификации Рос
сии (ГОЭЛРО), которой было поручено разработать план на- 
роднохозяйстветюго развития России на базе электрифика
ции ст4)аны. Председателем комиссии был утвержден 
Г. М. Кржижановский. Около 200 крупнейших специалистов 
было привлечено к ее работе. Программа работ ГОЭЛРО 
была составлена на основе указаний и при непосредственном 
участии Ленина. Главной задачей плана Ленин считал обес
печение экономической самостоятельности и независимости 
России, создание новой технической базы, крупной машинной 
индустрии. Оп внимательно следил за работой комиссии, чи
тал чериовме проекты, давал указания,

29 марта — 5 апреля 1920 года состоялся IX съезд партии. 
В отчетном докладе Центрального Комитета Ленин сосредото
чил внимание съезда на вопросах хозяйственного строитель
ства. Он подверг резкой критике антипартийную группу 
«демократического централизма» Сапронова, Оси некого и 
других, которая нападала на линию ЦК, отвергала установ
ленный Советской властью принцип единоначалия на произ
водстве. Он показал, что хотя эта группа демагогически

• В. и. Ленин. Соч., т. 35, стр. 370.
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назвала себя группой «демократического централизма», в дей
ствительности ее взгляды не имеют ничего общего с маркси
стским, большевистским пониманием принципа демократиче
ского централизма. Съезд дал отпор группе лгдецистов» 
и в резолюции «Об очередных задачах хозяйственного строи
тельства» закрепил ленинские положения о формах и методах 
управления хозяйством. Наметив ближайшие задачи в обла
сти промышленности и транспорта, IX съезд партии признал 
необходимость единого хозяйственного плана и, опираясь на. 
указания Ленина, утвердил его основные пришиты.

В последний день работы IX съезда партии группа делега
тов 1федложила посвятить заключительное заседание чество
ванию Владимира Ильича Ленина в связи с приближавшимся 
пятидесятилетием со дня его рождения. Предложение было 
встречено бурной овацией всего зала. Однако Ленин неодоб
рительно отнесся к этому. После выступления двух ораторов 
Вяалймир Ильич, не терпевший хвалебных речей по своему 
адресу, ушел. Но выступления продолжались. С большим эн
тузиазмом съезд принял постановление об издании собрания 
Сочинений В. И. Ленина.

22 апреля 1920 года Коммунистическая партия и весь со- 
пегский народ с большим подъемом отмечали пятидесятиле
тие 1:воего вождя и учителя. В адрес Ленина пришло мшни 
нисем и телеграмм с трогательными поздравлениями и по̂  
желаниями. Московский комитет партии устроил 23 апреля 
торжественное заседание, посвященное этой знаменательной 
дате. На нем выступили И. В. Сталин, А. М. Горький. 
М, С. Ольминский, А. В. Луначарский и другие. Владимир 
Ильич приехал только к концу заседания. По настойчивой 
просьбе собравшихся он выступил с небольшой речью, кото
рую целиком посвятил Коммуиистической партии — ее высо
кому положению как политического руководителя огромной 
страпы, ее величайшей ответственности перед советским наро
дом и международным пролетариатом. Призывая партию к 
самокритике, предостерегая против головокружения от успе
хов, он выразил надежду, что большевики никогда не ока
жутся в положении зазнавшейся партии. Такова была его 
«юбилейная» речь.

Ленин резко осуждал чуждый марксизму культ личности. 
Ои не допускал какого бы то ни было восхваления, возвели
чения его личности, его заслуг, и всегда искренне негодовал, 
когда сталкивался с такими фактами. В 1920 году Комиссия 
для собирания материалов по истории РКП (б) и Октябрьской 
революции решила приступить к сбору материалов для буду
щего музея В. И. Ленина. Владимир Ильич категорически за



претил это, сказав М. С. Ольминскому, доложившему ему о 
решении Комиссии: «Вы не можете представить себе, до ка
кой степени неприятно мне постоянное выдвигание моей лич
ности»

Величайшая скромность Ленина сказывалась во всем и 
всегда. Кинооператору, снимавшему его в день Всевобуча, 
ои сказал: «Поменьше, товарищ, снимайте меня, а побольше 
тех, кто будет меня слушать,— товарищей, уходяощх на 
фронт» Ленин никогда не нарушал установленных правил 
и считал их для себя обязатель1Шмн. Так, обращаясь в 
библиотеку Румянцевского музея (ныне Государственная биб
лиотека им. В. И, Ленина) с просьбой прислать ему наи
более полные словари греческого языка, философские вловари 
и несколько книг по философии, Владимир Ильич писал: 
«Если, по правилам, справочные издании ие выдаются на дом, 
то нельзя ли получить на вечер, на ночь, когда библиотека 
закрыта. В е р н у ’ к у тр у » з ,

О скромности Ленина говорит и такой факт. Владимир 
Ильич знал несколько иностранных языков, писал, выступал 
на конгрессах Коминтерна и беседовал с делегатами на не
мецком, английском и французском языках, читал по-польски 
и по-итальяпски,. понимал чешсшй и шведский язы 1 и̂. А в 
одной из анкет на вопрос; «Какие языки знаете?», он ответил: 
«Английский, немсикий, французский — плохо, итальянский — 
очень плохо».

В голодные годы гражданской войны крестьяне, красно
армейцы, товарищи из провинции, заботясь о здоровье Ленина, 
ирисылали ему продукты — белую муку, сало, яйца, фрукты, 
ио все это он направлял в больницы, детские дома, госпитали, 
а также нуждающимся товарищам.

Связанный неразрывными нитями с трудящимися Влади
мир Ильич глубоко вникал в их нужды. Особенно остро стояли 
тогда вопросы снабжения. Ленип чутко реагировал на сиг
налы с мест и сообщения рабочих о тяжелом продовольствен
ном положении и немедленно нринимал необходимые меры. 
Он не терпел безответственного, бездушного отношения к 
этому делу. В телеграмме симбирскому губнродкомиссару 
6 января 1919 года он писал: «Комитет 42 организаций го
лодающих рабочих Петрограда и Москвы жалуется на Ван)у 
нераспорядительность. Требую максимальной энергии с Вашей 
стороны, неформального отношения к делу и нсесторонней

' ЦПЛ ИМЛ. Фонд 2, ок. 1, ед. хр. 24952. л. 2. 
* Воспоминания о В. И Ленине, ч. 2, 1957. стр 
» В. И. Ленин. Соч. т. 35. стр. 388,
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помощи голодающим рабочим. За иеуспешность вынуяс- 
ден буду арестовать весь состав Ваших учреждений и предать 
суду»

Особую заботу Владимир Ильич проявлял о продовольст
венном снабжении детей. В самом трудном, 5919 году по его 
предложению принимаются декреты о бесплатном детском 
питании.— Мы, взрослые, поголодаем, говорил ом, ыо послед
нюю щепотку муки, последний кусок сахара, последний кусо
чек масла мы отдадим детям. Пусть лучше эти тяжелые собы
тия лягут на плечи взрослых, но всячески пощадим детское 
население К

Очень внимательно Владимир Ильич относился к прось
бам красноармейцев. Как-то один из кремлевских курсантов. 
Г. И. Никольский, рассказал Ленину, что местные власти не 
оказывают помощи его семье. Владимир Ильич сейчас же по
слал телеграмму в Рязанский губисполком: «Немедленно рас
следуйте дело курсанта Григория Никольского. Оказывается 
ли его семье законная помощь Печерниковским волисполко- 
мом... Исполнение донесите мне» *.

Получая жалобы трудящихся, Ленин сразу же отвечал на 
них. Например, 28 марта 1919 года к нему пришла телеграмма 
одной крестьянки, которая жаловалась иа то, что у нее от
няли хлеб в общий амбар, тогда как муж ее пятый год в пленум; 
семья, состоящая из трех человек, осталась без работника? 
На следующий же день Владимир Ильич телеграфирует н 
губисполком, поручает проверить жалобу и сообщить ему о 
результатах проверки и принятых мерах.

О том, как внимательно относился Ленин к письмам тру- 
дяцщхся, говорит и такой факт: когда Надежда Констан
тиновна Крупская в июне 1919 года уехала па два месяца на 
агитационном пароходе «Красная звезда» по Волге и Каме, 
Владимир Ильич писал ей: «Письма о помощи, которые 
иногда к тебе приходят, я читаю и стараюсь сделать, что 
можио» *.

Трудящиеся массы бесконечно любили своего «Ильича», 
относились к нему, как к родному, близкому человеку, прояв
ляли о нем трогательную заботу. Однажды в Кремль пришел 
красноармеец и передал для Ленина половину своего каравая 
хлеба. «Пусть поест, время теперь голодное»,— сказал он 
Или такой факт. В начале 1919 года па приеме у Владимира

‘ Ленинский сборник XXXIV, стр. 80—8!.
* Н. А. Семаииео. Воспоминания о Ленине. М., 1933, стр. 28.
» Ленинский сборник XXIV, стр. 183.
* И. К. Крупская Воспоминапия о Ленине, 1957, стр. 422.
* Воспоминания о В. И. Ленине, ч. 2, 1957, стр. 190.
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Ильича был крестьянин Иванов из Милиновсков волостм, 
Судогодского уезда. Владимирской губернии. Кабинет Ленина 
показался ему холодным (Владимир Ильич любил умерен
ную температуру в комнате). Вернувшись домой, Иванов 
в докладе на заседании волостного исполкома сказал, что 
Ленин одобряет политику исполкома, шлет привет и сердеч
ное спасибо. Иванов отметил при этом, что Ленин работает 
в плохо отопленной комнате. В связи с этим Милиновский 
исполком постановил: «Послать т. Ленину вагон дров на 
средства исполкома, а в случае надобности, поставить желез
ную печь руками своего кузнеца>

Каждый день мирной передышки в 1920 году партия и все 
трудящиеся Советской страны стремились использовать для 
излечения тяжелых ран, нанесенных войной, для восстановле
ния фабрик, заводов, транспорта, для подъема сельского хо
зяйства.

В обстановке большого политического и трудового подъ
ема советский народ отмечал Первое мая, В этот день состо,- 
ялся всероссийский субботник. В субботнике принял участие 
Владимир Ильич: вместе с кремлевскими курсантами ои рабо* 
тал по очистке Кремля от строительных материалов. После 
субботника он выступил с речами на закладке памятника 
К. Марксу и памятника Освобожденному труду. А вечером 
Владимир Ильич, который всегда любил проводить праздник 
вместе с рабочими, побывал в пролетарских районах, вы
ступал на митингах в Замоскворецком и Бауманском районах, 
на открытии рабочего дворца им. Загорского в Благуше-Ле- 
фортовском районе и на митинге рабочих Прохоровской ману
фактуры в Краснопресненском районе. На его лице в этот 
день светилась веселая улыбка, в петлице пиджака алела лен
точка; весь он был праздничный, подтянутый и выглядел мо
лодым, несмотря на свои пятьдесят лет. Выступления Ленина 
яа митингах, яркие, полные несокрушимой веры в победу со
ветского народа, поднимали настроение, воодушевляли тру
дящихся на новые подвиги во имя коммунизма.

«Яетскяя ппле^нк Руководя Коммунистической парти-«Аетская оолезнь Советским государством, Ленин
.  » то уделяет большое вни-
9 коммунизме» маиие вопросам международного 

рабочего движения. После I конгресса Коминтерна коммуни
стические партии выросли и начали приобретатг. большое 
влияние в рабочем классе. Вместе с тем, писал Ленин, 
«обозначились две ошибки или слабости растугдиго иеобык-

• «Правда», 1919, 44, 2(> фс»р;мн,
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новенно быстро международного коммунистического движе
ния»’. Одна из них, грозившая совлечь освободительную 
борьбу пролетариата с правильного, революционного нуги, 
состояла в том, что часть старых вождей и старых партий 
И Интернационала, уступая давлению масс или соапательно 
обманывая их, заявляла о своем присоединеиии к 111 Ин
тернационалу, хотя на деле они оставались оппортунистами и 
реформистами. Другая ошибка, которая являлась тогда ско
рее болезнью роста и объяснялась в значительной степени 
неопытностью и слабой теоретической подготовкой молодых 
коммунистов, состояла в стремлении к «левизне», к сектант
ской тактике. «Левые» иеправильио понимали роль и задачи 
коммуиистических партий ио отношению к массам, откашва- 
лись вести работу в реакционных профсоюзах и участвовать 
в буржуазных парламентах, отрицали допустимость компро
миссов и соглашений с другими партиями.

Наибольшую опасность для рабочего движену1я Ленин 
9йдел в правом оппортукизме, реформизме и ревизиоиизме. 
«Опиортунизм,— говорил он,— наш главный враг. Оппорту
низм в верхах рабочего движения, это — буржуазный, а не 
пролетарский социализм. Практически доказано, что деятели 
внутри рабочего движения, п])ни<|длежан(ие к ои порту иисти- 
ческому направлению,—л у чш««* :1ан4итиики буржуази», чем 
сами буржуа. Без их руководства рабочими буржуа^Ш! 
не с.чогла бы держаться» Борьбу с оппортунизмом, подчерки
вал Леиин» нужно во всех иартиях довести до конца. Это — 
главная задача. Ленин неустанно разоблачал также центри
стов, которые не желают разрыва с открытыми ©апортуни- 
стами, готовы на словах признать даже диктатуру пролета
риата, а на деле не хотят бороться за нее.

В мае 1920 года в Советскую Россию приехала делегация 
английских рабочих. В беседе с этой делегаиней и в «Письме 
к английским р&бочим», посланном с нею, Ленин заклеймил 
реакционных вождей тред-юнионов как пособников бритаги- 
ского империализма, порабощающего малые страны и коло
ниальные народы, выступающего одним из организаторов и 
участников антисоветской интервенции. Он разъяспил, что 
искренние сторонники освобождения рабочих от ига капитала 
никак не могут быть против основания коммунистической пар
тии, которая одна в состоянии воспитывать рабочие массы не 
по-буржуазному, не но-мещански, одна в состоянии действи
тельно разоблачать социал-предателей. Беседа с Легапшм

‘ в. и . Ленин. Соч.. т. 31, стр. 160.
» Там же, стр. 206,
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Первая страница рукописи В. И. Ленина 
«Детская болезнь «левизны» в коммунизме»

Улсеньшепо

Произвела глубокое впечатление на членов делегации, В своем 
письме к Ленину видный деятель лейбориетской партии Беи 
1̂ ернер1. возглавлявший делегацию, писал: <^аша решитель
ная « научно обоснованная попытка создать рабочую респуб
лику является чудесным примером для всех, Я уверен, 
что вы добьетесь успеха в этом. От всего сердца желаю Вам 
добиться успеха в создании нового, социалистического госу
дарства»*.

Нанося разящие удары по реформизму, Ленин в то же 
время ренгительно выстувад иротив «левого» онпортунизма, 
против догматизма и сектантства в компартиях. Громадная

' «Коммукист», 19<>0, № 3, ст(1. 7.
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заслуга Ленина перед международным рабочим движением 
заключается в том, что он, разглядев «левый» оппортунизм 
в молодых коммунистических партиях при самом его зарож
дении, вскрыл его вред и опасность для социалистической ре
волюции.

В апреле — мае 1920 года Ленин написал гениальную книгу 
«Детская болезнь «левизны» в коммунизме». В ней он под
верг всесторонней критике ошибки «левых», показав, что 
«левое доктринерство», прикрываемое мнимореволюционными 
фразами, является отступлением от теории и практики мар
ксизма к анархо-синдикализму и толкает коммунистические 
партии на гибельный для них путь отрыва от рабочих масс. 
Но Ленин не ограничился этим. Обобщив богатейший револю
ционный опыт русских большевиков и международного рабо
чего движения, особенно после первой мировой войны, он 
развивает дальше марксистскую теорию, разрабатывает важ
нейшие вопросы стратегии и тактики пролетарских партий в 
новой исторической обстановке, в эпоху общего кризиса капи
тализма, в условиях существования двух систем.

Ленин начинает свою к1П1гу указанием на то, что неко
торые основные черты русской революции имеют не местное, 
пе национально-особенное, не только русское, а и междуна
родное значение. «Опыт доказал,— пишет 0 11,— что в некото
рых весьма существенных вопросах гфолетарской революции 
всем, странам неизбежно предстоит проделать то, что проде
лала Россия» Отсюда — всемирное значение основ больше
вистской теории, стратегии и тактики. Большевизм проделал 
практическую историю, которая по богатству опыта, раз
нообразию и быстроте смены различных форм революцион
ного движения не имеет себе равной на свете. Не считаться 
с этим опытом — значит делать глубочайшую ошибку и отсту
пать от интернационализма. Цель своей книги Ленин видел 
именно в том, чтобы рассмотреть русский опыт в связи с 
некоторыми злободневными вопросами интернациональной 
коммунистической тактики, применить к задачам и политике 
коммунистических партий других стран «то, что есть обще
применимого, общезначимого, общеобязательного в истории 
и современной тактике большевизма»*.

Опыт большевизма учит прежде всего, что без революцион
ной марксистской партии пролетариат не может завоевать 
власть, не может ее удержать, укрепить и использовать в ин
тересах полной победы социализма, В свою очередь партия

‘ в. и. Ленин. Соч., т, 31, стр. 14.
» Там же. стр. 29.
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не может успешно выполнить стоящие перед ней задачи без 
строжайшей, поистине железной, дисциплины в ее рядах и 
без самой полной и беззаветной поддержки партии всей мас
сой рабочего класса.

Характеризуя главные этапы в истории большевистской 
партии, Лепин показывает, что она выросла, окрепла н зака
лилась в непримиримой борьбе с врагами внутри рабочего 
движения — прежде всего и главным образом с открытым 
оппортунизмом, реформизмом, окончательно перешедшим на 
сторону буржуазии, а также в борьбе с мелкобуржуазной, 
полуанархической (или способной заигрывать с анархизмом) 
революционностью, прикрывавшейся «левой» фразой.

Ленин всесторонне рассматривает «леводоктринерские», 
сектантские опшбки, допущенные в некоторых братских ком
партиях, и, подвергая эти ошибки критике, указывает пути 
их исправления. В связи с этим оп делает важный вывод о 
необходимости правильного отношения пролетарской партии 
к своим ошибкам. «Отношение политической партии к ес 
ошибкам,— пишет Ленин,— есть один из важнейших и верней
ших критериев серьезности партии и исполнения ею на деле 
ее обязанностей к своему классу и к трудящимся массам. 
Открыто признать ошибку, вскрыть ес причины, проанализи
ровать обстановку, ее породившую^ обсудить внима[тельно 
средства исправить ошибку — вот это признак серьезной пар
тии, вот это исполнение ею своих обязанностей, вот это — вос
питание и обучение класса, а затем и массы»

В книге Ленина вскрывается глубокая ошибочность по
зиции «левых» коммунистов по вопросу о пролетарской пар
тии. Некоторые германские «левые», называвшие себя «прин
ципиальной оппозицией», дошли до того, что вообще объ
явили сюлитическне партии буржуазной категорией и на этом 
основании требовали уничтожения партий рабочего класса. 
По этому поводу Ленин писал; «Отрицание партийности и 
партийной дисциплины— вот что получилось у оппозиции. 
А это равносильно полному разоружению пролетариата 
в пользу буржуазии» ̂

Основную задачу коммунистических партий в странах ка
питала Ленин видел в том, чтобы преодолеть буржуазное влия
ние на массы, завоевать иа свою сторону большинство рабо
чего класса, большинство трудящихся, убедить самые широ
кие слои народа в правоте коммунизма. Задача эта очень 

’трудная, особенно в развитых странах Западной Европы

• в. и. Ленин. Соч., т. 31, стр. 39.
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и Америки, где отсталые слей трудящихся гораздо сильнее, чем 
в свое время в России, пропитаны буржуазными предрассуд
ками, но она осуществима. И для того, чтобы ее решить, 
нужно работать в массах, а не отгораживаться от них выду
манными, ребячески «левыми» лозунгами.

Резкой критике Ленин подверг утверждение «левых» о том, 
что коммунистам не нужно работать в реакционных, социая- 
реформнстскнх профсоюзах. Иначе как через профсоюзы, че
рез взаимодействие их с партией пролетариата, разъяснял он, 
нигде в мире развитие рабочего класса не шло и идти ис мо
жет. «Надо уметь приносить всякие жертвы, преодолевать 
величайшие иренятствия, чтобы систематически, упорио, на- 
стойч-иво, териеливо пропагандировать и агитировать как раз 
в тех учреждениях, обществах, союзах, хотя бы самых что ви 
на есть реакционпых, где только есть пролетарская или полу
пролетарская масса»

Столь же реигательно Ленин отвергал сектантские доводы 
тех, кто считал, что коммунисты не должны участвовать« бур- 
жуаэвнх парламентах. Он указывал, что миллионы трудя
щихся в странах капитала еи^е верят в буржуазный парламен
таризм. Поэтому «...участие в парламентских выборах и в 
борьбе на парламентской трибун«' пбяяагельно для п£1р'1'ии )>е- 
волюциоииого пролетариата именно и целях воспитания отста
лых слоев своего класса, именно в целях пробуждения и про
свещения неразвитой, забитой, темной деревенской массы» *. 
Это, разумеется, не исключает того, что при определенных 
условиях может оказаться пск)1ез»ым бойкот мдборов в бур
жуазный иарламент.

Ленин также «оказал полную несостоятельность утвержде
ний «лешх», что революционная пролетарская партия не мо
жет и не должна идти ни на какие компромиссы с другими 
иартиями. Компромиссы, учил он, бывают разные. Одно 
дело — компромисс, который заключается не в интересах ра
бочего класса, а против него. Такого рода предательские, 
штрейкбрехерские комтгромиссы, которые охотно заключают 
реформисты, совершенно недопустимы для партии рево
люционного пролетариата. Другое дело — компромисс, ко
торый усиливает революционные позиции рабочего класса; от 
такого рода компромиссов марксисты не должны отказы
ваться. Но, вступая в соглашения с другими партиями, комму
нисты ие должны прекращать своей борьбы против бур
жуазной я реформистской идеологии и политики. Через все

• В. и. Ленин. Соч., т, 31, ст1). 35.
* Там же, стр. 40.

т



компромиссы, поскольку они диктуются обстоятельствами, 
ревалюционная пролетарская партия должна проводить вер
ность своим принципам, своему классу, своей конечной цели.

Борьба за свержение международной буржуазии, отмечал 
Ленин,— это очень сложное и трудное дело. Победить в ней 
«можно только при величайшем напряжении сил и при обяза
тельном, самом тщательном, заботливом, осторожном, умелом 
использовании как всякой, хотя бы малейшей, «трещины» 
между врагами, всякой противоположности интересов между 
буржуазией разных стран, между разными группами или ви
дами буржуазии внутри отдельных стран,— так и всякой, 
хотя бы малейшей, возможности получить себе массового 
союзника, пусть даже временного, шаткого, непрочного, нена
дежного, условного.*. И сказанное относится одинаково к пе
риоду до  и п о с л е  завоевания политической власти про
летариатом» К

Ленин учил, что политика и тактика партии должны быть 
основаны на трезвом, строго объективном учете всех классо
вых сил данного государства и других государств, а также 
на учете опыта революцианного движения в мировом мас
штабе.

Основные прн1щи|гы коммунизма, писал оз, едины для 
всего международного рабочего движения. Но, проделывая 
везде однородную, по С)Т'й дела, подготовку к победе над бур
жуазией, рабочее движение каждой страны совершает это раз
витие по-своему, Пролетарская борьба в каждой отдельной 
стране имеет и неизбежно должна иметь свои конкретные осо
бенности в зависимости от экономики, политики, культуры, 
национального состава населения, религиозных делений и т. п* 
Поэтому ни в коем случае нельзя механически копировать 
тактику партий в различных странах и в разных условиях. 
Единство интернациональной тактики коммунистического ра
бочего движения требует такого применения основных прин
ципов коммунизма, «которое бы правильно видоизменяло эти 
принципы в частностях, правильно приспособляло, применяло 
их к национальным и нациоиально-государственным разли
чиям» 2.

Коммунистическим партиям необходимо быть максимально 
гибкими в своей тактике, овладеть всеми средствами п прие
мами борьбы, научиться сочетать нелегальные формы поли
тической деятельности с легальными, быстро сменять одну 
форму борьбы другой, когда этого требует обстановка.

 ̂ Я. И. Ленин. Слч,, т. 31, стр. 52.
• Там же, стр. 72,
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Во всех странах, писал Лепип, коммунизм закаляется и 
растет. Корни комшуиизма так глубоки, что преследования не 
ослабляют, а усиливают его. Пусть буржуазия злобствует до 
умопомрачения, старается перебить сотни, тысячи, сотни тысяч 
завтрашних или вчерашних коммунистов. Жизнь возьмет свое. 
«Коммунисты должны знать, что будущее во всяком случае 
принадлежит им...»

Книга «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» при
надлежит к числу ссмых выдающихся творений ленинского 
гения и представляет собой неоденимый вклад и сокро
вищницу марксизма-лснимизм а. Она показывает образец 
творческого применения марксистской теории в решении 
важнейших стратегических и тактических задач комму
нистических партий рабочего класса.

ня 1 1  •гпитАгп«. ® Петрограде от-па II кангрессе крылся И конгресс Коминтерна.
коминтерна ^  23 июля он продолжал свою ра

боту в Москве. Ленин написал проекты важнейших решений 
конгресса — тезисы об основных задачах Коммунистического 
Интерпационала, по национальному и колониальному во
просам, по аграрному вопросу, а также условия приема в 
Коминтерн. В день открытия конгресса Владимир Ильич 
приехал в Петроград. Он выступил иа митинге, посвященном 
•эакладке памятника К. Либкнехту и Р. Люксембург, затем 
вместе с другими делегатами возложил иа Марсовом поле 
вейки на могилы борцов за революцию.

В самом начале первого заседания конгресса произошел 
случай, который произвел па вссх глубокое впечатление. Вла
димир Ильич, сидевший в президиуме, обведя глазами зал, 
вдруг быстро сошел в партер и направился вверх по проходу 
амфитеатра. Там, где-то в задних рядах, сидел старый това
рищ и соратник Ленина, ослепший питерский рабочий-рево
люционер В. А. Шелгунов. Когда Владимир Ильич подошел 
к нему, оии крепко обнялись и расцеловались. «Мне кажет
ся,— вспоминал делегат конгресса И. Ольбрахт,— оии не ска
зали друг другу нн слова. И все же эта встреча была 
прекрасна своей человечностью» Все делегаты встгли к дол
гими аплодисментами приветствовали эту встречу.

На конгрессе Ленин сделал доклад о международном по
ложении и основных задачах Коминтерна, принимал участие 
в работе ряда комиссий, выступил с докладом комиссии по на
циональному н колониальному вопросам, произнес речи по

т
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другим вопросам. В его докладах и выступлениях был дан глу
бокий анализ международного экономическо'о и политиче
ского положения после первой мировой войны и Великой 
Октябрьской социалистической революции, были выдвинуты 
важнейшие положения об общем кризисе мировой капитали
стической системы. Ленин охарактеризовал его коренные 
черты: раскол мнра на две системы, кризис колониальной 
системы империализма, крайнее обострение всех противоречий 
дапнтализма. Он указывал, что общий кризис капитализма — 
это эпоха крутнения капитализма во всемирном масштабе, 
эпоха рождения социалистического общества.

Главную задачу коммунистов Ленин видел в сллочении 
.коммунистических сил, образовании в каждой стране комму
нистической партии и укреплении уже существующих компар
тий, очищении их от оппортунистических и центристских эле
ментов, развертывании революционной работы в широких 
массах рабочего класса, в деревне и в армии.

Острые дискуссии развернулись в комиссиях конгресса по 
аграрному и национально-колониальному вопросам. У многих 
делегатов имелись по этим вопросам неверные взгляды, уна
следованные от П Интернационала. Ленин принимал живей
шее участие в дискуссиях, критиковал ошибочные положения 
и помогал дслегатш занять правильную позицию.

В' ленинских тезисах по аграрному вопросу, принятых 
конгрессом, подчеркивалась необходимость союза рабочего 
класса и трудяшсгося крестьянства, проводилась идея гегемо- 
»ии пролетариата, определялись задачи коммунистических 
партий по отношению к различным слоям крестьянства как в 
период борьбы за победу социалистической революции, так и 
после установления диктатуры пролетариата.

Огромное значение Ленин придавал обсуждению па кон
грессе национально-колониального вопроса. Великая Октябрь
ская социалистическая революция дала могучий толчок нацио
нально-освободительному движению в Китае, Индии, Индо
незии и в других колониальных и зависимых странах. «За 
периодом пробуждения Востока,— говорил Ленин,— в совре
менной революции наступает период участия всех народов Во
стока в решении судеб всего мира, чтобы пе быть только 
объектом обогащения. Народы Востока просыпаются к тому, 
.чтобы практически действовать и чтобы каждый народ решал 
вопрос о судьбе всего человечества»

Ленин внимательно следил за развитием событий в странах 
Азии. Китайский коммунист Лю Цзе-жун, бывший в то время

• в. и. Ленин. Соч., т. 30, стр. 139.
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председателем Центрального Исполпительного Комитета 
Союза китайских рабочих в России, вспоминает о своей беседе 
с Ленииым в ноябре 1919 года: «Он встретил меня с такой же 
большой приветливостью, как и в первый раз. На протяжении 
всей беседы меня не оставляло чувство покоряющего обаяния, 
исходившего от этого великого человека. Ленин расскрашивзл 
меня о Китае, о китайской революции. Я был молод и еще 
далек от должного понимания международной политики, да 
и знал о событиях в Китае слишком мало, чтобы рассказать 
ему что-то для него новое или интересное.

Сам же я почерпнул много ценного для меня из беседы 
с Владимиром Ильнчем, услышав от него ряд глубоких мыс- 
лей по вопросам о судьбах Китая, о борьбе китайского народа 
с империализмом, о важности сближения между народами 
Китая и Советской России»

Под влиянием Октябрьской революции усилилось индий
ское националыго-освободитель'кое движение, 17 февраля 
1920 года состоялся митинг индийских революционеров. 
В резолюции митинга, посланной Ленину, выражалась 
глубокая благодарность Советской России, ведущей велнкую 
борьбу за освобождение угистенных классов и народов. 
В своем ответном приветствии Индийской революционной ас
социации Ленин писал: «Рад слышать, что провозглашенные 
рабоче-крестьянской республикой принципы самоопределения 
и освобождения угнетенных народов от эксплуатации иност
ранных и собственных кзниталистов нашли такой живой 
отклик среди сознательных индийцев, героически борю
щихся за свою свободу». Призывая к тесному союзу мусуль
ман и немусульман, к сплочению трудящихся стран Востока 
в общей борьбе против угнетателей, он закончил свое нри- 
встствис словами: «Да здравствует свободная Азия!»*.

Ряд важных вопросов национально-освободителького даи- 
жония в новых условиях Ленин осветил в своем док.г1аде 
на II Всероссийском съезде коммунистических организаций 
Востока в ноябре 1919 года.

Он гневно заклеймил политику грабежа и угнетения ко* 
лониальных и зависимых стран, проводимую империалисти- 
чссгаами державами, и горячо приветствовал национально- 
осзободителькое движение на Востоке. Исходя из опыта 
Советскего государства, успешно отражавшего военное наше- 
ствие могущественных стран империализма, ои сделал вывод, 
что tpyдиaя борьба народов колвкиальных и зависимых стран

‘ «Вопросы истории КПСС», 1960. 2, стр. 192.
* В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 1!в.
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за свое освобождение увенчается полным успехом. Как ни 
слабы эГи народы, говорил ои, как ни кажется непобедимой 
мощь имперналистически.х угнетателей, лрименяющих все чу
деса техники и воелносо искусстиа, революционная война угне
тенных народоа, если она су.чеег пробудить действительно 
миллионы трудящихся и эксплуатируемых, таит в себе такие 
возможности, что освобождение на|)Одов Востока является 
теп^ь вполне практически осущеетннмыы.

Перед коммунистическими партиями и организациями 
народов Востока Ленин поставил задачу — умело применять 
общекоммунистическую теорию и практику к своеобразным 
условиям своих стран, в которых главной массой населения 
является крестьянство и где еще не()бходммо уничтожить 
остатки средневекового гнета, перевести коммунистическое 
учение на язык, понятный для каждого шфода. пробудить 
революционную активность самых отсталых масс и слиться в 
общей борьбе с пролетариями других страи.

Ленин указывал, что коммунистам страи Востока «при
дется базироваться на том буржуазном национализме, кото
рый пробуждается у этих народов« и не может не пробуж
даться, и который имеет историмеское оправдание»В  этом 
национализме есть и прогрессшшое, демократическое содер
жание, поскольку он ШЕЕр|шлш вротив империалистигческого 
гнета и служит делу борьб&1 угнетенных народов за нацио
нальную независимость. В то же время Лепин предупреж
дал, что, поддерживая прогрессивное содержание в буржуаз- 
1ЮМ национализме, нельзя забывать о его социальной сущно
сти, о его ограниченности, что, изгнав империалистов, нужно 
идти дальше — бороться за освобождение трудящихся от со
циального гнета.

Дальнейшим развитием этих ноложений явились тезисы 
Ленина по нациоиальному и колониальному вопросам ко 
II конгрессу Коминтерна. В них с исключительной глу
биной и ясностью были сформулированы позиция и задачи 
коммунистических партий в националыю-колониальном во
просе.

В основу всей политики компартий в этой области, писал 
оп, должно быть положено сближение пролетариев и трудя
щихся масс вссх наций и стран для совместной революцион- 
ной борьбы против империализма, за свержение помещиков 
и буржуазии. Компартии метрополии обязаны на деле бо
роться за освобождение. колониальных и ааиисимых наро
дов от «своей» империалистической 6 уржуа:<1им, воспитывать

* В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 141.
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у рабочих своей страны истинно братское отношение к тру
дящемуся населению колоний. В борьбе против империализма 
и феодальных отпошсиий коммунисты колониальных и за
висимых стран должны поддерживать революционные нацио
нально-освободительные движения, вступать в соглашения и 
союзы с буржуазной демократией этих стран, сохраняя в то 
же время самостоятельность пролетарского движения.

Коммунисты, учил Ленин, должны быть в первых ря
дах борцов против колониального гнета, сплачивать все 
антиимпериалистические силы. Но, выражая интересы трудя
щихся, коммунисты не могут и не должны ограничиваться 
решением общенациональных задач. Они должны бороться за 
радикальное демократическое решение аграрного вопроса, 
за развитие страны по пути социального прогресса.

Ленин проводил мысль, что если раньше национально- 
освободительное движение завершалось приходом к власти 
буржуазии, то в эпоху общего кризиса капитализма эти дви
жения, руководимые пролетариатом во главе с коммунисти
ческими партиями, могут, в случае успеха, привести к уста
новлению подлинно народной власти.

В связи с этим Ленин в докладе комиссии по националь
ному и колониальному вопросам на П конгрессе Коминтерна, 
опираясь на опыт работы РКП (б) в советских республиках 
Средней Азии, обостювал важнейшее положение, что после 
освобождения от империализма, после установления власти 
трудящихся колониальные в прошлом страны, в которых пре
обладают патриархальные, феодальные и полуфеодальные 
отношения, могут с помощью победившего пролетариата пере
довых стран осуществить постепенный переход к социализму, 
минуя капиталистическую стадию развития. Это ленинское 
положение блестяще подтвердилось на практике, о чем гово
рят социалистические преобразования, осуществленные наро
дами Казахстана и Средней Азин. О правильности вывода 
Ленина свидетельствует и развитие Монгольской Народной 
Республики, которая’ миновав капиталистическую стадию, 
давно уже встала па социалистический путь.

В тезисах и выступлениях Ленина па П конгрессе Комин
терна получили дальнейшее развитие марксистские принципы 
пролетарского интернационализма. Он решительно осудил 
признание интернационализма на словах и подмену его на 
деле мелкобуржуазным национализмом. Борьба с этим злом, 
указал ои, тем более выдвигается на первый план, чем зло
бодневнее становится задача превращения диктатуры про
летариата из пациопальной, существующей в одной стране, 
в интернациональную, то есть существующую по крайней
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мерс в нескольких странах и способную оказывать решающее 
влияние на всю мировую политику.

В отличие от мелкобуржуазного национализма, который 
ограничивается словесным приэнанием равноправия наций, 
пролетарский интернационализм требует подчинения инте
ресов пролетарской борьбы в одной стране интересам этой 
борьбы во всемирном масштабе, требует единства, сплочен
ности и братской взаимопомощи пролетариата, коммунисти
ческих партий всех стран. «Без добровольного стремления к 
союзу и единству со стороны пролетариата, а затем и всех 
трудящихся масс вссх стран и наций вссго мира,— писал 
Ленин,—-дело победы над капитализмом не может быть ус
пешно завершено»

В работах и выступлениях Ленина содержатся гениальные 
указания, определяющие принципиальные основы и характер 
взаимоотношений между странами, вступившими на путь 
социалистического развития. Еще в Обращении о созыве 
I конгресса Коммунистического Интернационала, выработан- 
пом при участии Ленина, говорилось о необходимости «пол
ного блока между теми странами, где социалистическая рево
люция уже победила» Развивая эту мысль в тезисах по 
национальному и колониальному вопросам ко II конгрессу 
Коминтерна, Ленин писал, что лужно стремиться к возможно 
более тесному политическому и экономическому союзу стран, 
в которых к власти пришел пролетариат. Эти ленинские прин
ципы, творчески развитые Коммунистической партией Совет
ского Союза и другими братскими партиями, лежат ныне в 
основе взаимоотношений между социалистическими странами.

Конгресс принял разработанные Лениным условия приема 
в Коммунистический Иптернационал, в которых нашло свое 
яркое воплощение ленинское учение о пролетарской партии 
нового типа. Ленин указывал, что деятельность Коммунисти
ческого Интернационала должна быть построена на принци
пах демократического централизма. Коминтерн и его Исполком 
во всей своей работе обязаны считаться со всем много
образием условий, в которых приходится бороться и дейст
вовать различным партиям. Отношения между коммунистиче
скими партиями должны строиться на основе равноправия 
национальных отрядов международного рабочего класса, на 
основе пролетарского интернационализма, взаимного дове
рия и добровольного сотрудничества в интересах единства 
классовой борьбы рабочих всех стран за коммунизм.

' В. И. Лтин. Соч.. т. 31. стр 128.
* Борьбл болыиспнко» эа создннис Коммунистического Иьтер!1йиио- 

«ала. М., 1934, стр. 114.
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Ленин решительно разоблачал клеветнические утвержде
ния идеологов буржуазии, реформистов о «диктаторстае Мо
сквы» в междуиарвдйом каммукистическом движении, рас
ценивая «X как злостный обман рабочих. Он, в частшсти, 
обращал ашмаиие на то, что из двадцати членов Исиолкома 
Комиитериа только пять были иредставителями РК,П(б). 
Леиин всегда рассмат{)ивал нашу Коммунистическую партию 
как один из передовых отрядов М1^)ового коммушстиче- 
ского движения, ведущая роль которого определяется тем, 
что партия большевиков явилась образцом пролета рс140й 
партии нового типа, оиа обладает богатеМ]им опытом 
борьбы, имеющ4{м междуна|>одное значеяие, под ее руковод
ством рабочий класс России первым в мире •совершнл победо- 
посиую е@цналист«ческую эволюцию и яа*«ал строить новое 
в^ество .

Во время работы конгресса и после его шоичаиия Леннп 
встречался со мнопши делегатам«. Ои беседовал с У. Гал- 
лзхсрчзм, М. Кашеиом, А. Заиетоякиы, X. Кабакчиевым и 
другими, иитересовался рабочим движением в их странах, 
осуждал с ними вопросы строительства коммунистических 
партий. Встречи с Лениным, совместная работа о ним иа кон
грессе произвели на делегатов, многие из которых стали ру
ководителями компартий и видными деятелями международ
ного рабочего движения, неизгладимое впечатление и сыгра
ли решающую рол{> в их политическом развитии.

На одивм из заседании кош’̂ есса делегаты приняли ре- 
ше«ше выразить свои мысли о Ленине в яисьмением виде. 
Бет некоторые из этих записей:

«Одноврсмеийо теоретик т человек действш. Лени« яв
ляется сейчас самой крупной фигурой »ирового рабочеге 
даижения»,— тисал Марсель Кя»еи.

«Ленин — такой простой, такой гуманный и в то же время 
такой дальновидный и иеяоколебкмый»,— зашсал Джон Рид.

«Русский пролетариат ииесг полное право рор№изч>ся 
тгюар*пцем Лени!»™,— читаем в замиси Антонина Запотоц- 
150Г0,— и может считать счастьем, что в революциоииую 
эпоху, когда в этом выявилась самая большая потребность, 
он имел в своей среде Леиина».

Делегаты из колониалыках и зависимых стран шсали, 
что Леиии пробуд«п в сердцах народов Востока новые на
дежды, указал им путь к счастью. «Самый благородный пред
ставитель человечества»,— кратко и выразительно <ясазал о 
Ленине делегат из Индии

• «Исторический Архив», 1957, 2, стр. 12. 9, (0.
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Эти записи ярко выразили чувство горячей симпатии и 
любви-трудящихся всего мира к молодому Созетскому го
сударству, к Ленину. Чего только ни делала буржуазия, 
стремясь представить Ленина в ложном свете, какую кле
вету реакционная пресса ни распространяла о нем. Однако 
все это не могло остановить растущего влияния ленинизма за 
рубежами Советской страны. Правда о Ленине, о ленински.ч' 
идеях повсюду находила себе дорогу к трудящимся капитали
стических стран.

Коммунисты, побывавшие в Москве иа конгрессах Ко* 
минтериа, рассказывали рабочим своих стран о Ленине. 
Марсель Кашей, вернувшись в Париж со П конгресса Комин
терна, выступил перед рабочими с отчетом о своей поездке. 
Тридцать тысяч человек, которым не хватило места в поме
щении парижского цирка, заполнили ближайшие улицы. Со
бравшиеся встретили Кашеиа возгласами: «Да здравствует 
Ленин1 Да здравствуют Советы!». Несколько часов подряд 
они выражали свое восхищение Октябрьской революцией, 
успехами Советского государства. Итальянский коммунист 
Джерманетто писал, что в начале 20-х годов в Италии имя 
Ленина знали даже в самых глухих деревушках. В некото
рых рабочих семьях новорожденным давали имя «Ленин». Все 
громче и громче звучало имя Ленина на Западе и Востоке.

Р я я п ю и  и н т й а м и т о и  иередышка, завоеванная
■I Советской республикой, оказалась

в н у т р е н и е н  к о н т р р с -  очень непродолжительной.
•мюцмн Весной 1920 года империалисты

Франции, Англии, Америки организовали новый поход на 
страну Советов, втянув в эту преступную авантюру буржу- 
абиешемещичью Польшу. Советское правительство сделало 
все, чтобы предотвратить эту войну, но правящие круги 
Польши, выполняя волю своих империалистических хозяев 
отвергли мирные предложения Советского государства 
В конце апреля белопольские войска вторглись на террито 
рию Украины, продвинулись далеко вперед и заняли Киев 
Другой силой, на которую рассчитывал международный им 
периализм в войпе против Советской республики, был цар 
ский генерал, наемник международной контрреволюции, ба 
рон Врангель, который в июне 1920 года также начал на 
отупление из Крыма, создав серьезную угрозу для Донбасса 
и Кубани.

Коммунистическая партия, Ленин призывают советский па
род вновь сосредоточить все внимаиие на военных задачах 
и дать сокрушительный отпор империалистам. «...Мы,— 
говорил Ленин,— защищаем не право грабить чужие народы,
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а мы защищаем свою пролетарскую революцию и будем 
ее защищать до конца. Ту Россию, которая освободилась, 
которая за два года выстрадала свою советскую револю
цию, эту Россию мы будем защищать до последней капли 
крови!» ^

ЦК РКП (6) принимает тезисы «Польский фронт и наши 
задачи»* При участии Ленииа разрабатываются стратеги
ческие планы военных действий Красной Армии. На За
падный и Юго-Западный фронты мобилизуются коммунисты, 
посылаются подкрепления, вооружение, обмундирование. Вы
ступая перед красиоармейцами, отправлявшимися на польскийг 
фронт, Ленин говорил: «Польские помещики и капиталисты, 
подстрекаемые Антантой, навязали нам новую войну. Пом
ните, товарищи, что с польскими крестьянами и рабочими 
у нас нет ссор, мы польскую независимость и польскую на
родную республику признавали и признаем... Пусть ваше по
ведение по отношению к полякам там докажет, что вы — 
солдаты рабоче-крестьянской республики, что вы идете к ним 
не как угнетатели, а как освободители»*.

В начале июня 1920 года советские войска перешли в на
ступление на Украине, которое переросло в начале июля в 
общее наступление, приведшее к изгнанию врага нз пределов 
нашей страны. Преследуя отступавшего противника. Красная 
Армия перенесла свои действия па территорию Польши и по
дошла к Варшаве. Одобряя наступательные действия на За
падном фронте, Ленин предупреждал командование совет
ских войск против самоуспокоенности и недооценки сил про
тивника. «Это самое опасное, что может вызвать поражение 
на войне..»» ®,— говорил он. Ленин указывал иа недопусти
мость огульного наступления, без необходимого закрепления 
занятых позиций, без переброски рез^вов и подтягивания 
тылов наступающих войск. Опасения Ленина подтвердились. 
В результате прежде всего ошибок военно-оперативного харак
тера и ряда других причин части Красной Армии в августе 
1920 года потерпели поражение в сражении на Висле и были 
вынуждены отступить. Одну из главных причин неудачи 
советских войск Ленин видел в том, что рабочий класс Польши 
не -смог оказать поддержки Красной Армии, а польское кре
стьянство и мелкая буржуазия, обманутые Пилсудским, под
дались шовинистскому угару и оказались на стороне правя
щих классов.

 ̂ в , И. Ленин. Соч., т 30, стр. ЗВ9.
* В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 106.
* Там же, стр. 150.
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Вскоре наступление польских войск было остановлено 
и Красная Армия стала готовиться к новому контрудару. 
Несмотря на полное нрсвосходство в военных силах, 

Советское правительство, стремясь избежать зимней военной 
кампании, чтобы не подвергать рабочих и крестьян новым тя
желым испытаниям, вновь по инициативе Ленина предло
жило Польше заключить мир, причем на выгодных для нее 
условиях. Польское правительство, сознавая неспособность 
Польши продолжать воину, приняло предложение Советского 
правительства о заключении мира, хотя Антанта оказывала 
этому сильное противодействие. В октябре 1920 года был под
писан договор о перемирии и предварительных условиях мира 
между Польшей и Советской республикой.

После окончания войтл с Польшей основные силы совет
ских войск были сосредоточены для разгрома Врангеля. Еще 
в начале августа Центральный Комитет партии принял реше
ние о создании самостоятельного Южного фронта для борьбы 
с Врангелем. По пред;1ожению Ленина комапдованис фрон
том было возложено на М. В. Фрунзе, Ленин внимательно 
слеДил за ходом наступления советских войск, требовал от 
Реввоенсовета Южного фронта быстрее покончить с Вранге
лем, который .закрепился в Крыму. В дни третьей годовщины 
Октябрьской революции части Красной Армии, проявив бес
примерный героизм, перешли вброд озеро Сиваш, взяли штур
мом мощные укрепления противника на Перекопском пере
шейке и ворвались в Крым. Армия Врангеля била разбита 
наголову. Крым вновь стал советски?«.

Вскоре было покончено с последними очагами интервен
тов и контрреволюции в Закавказье. Только на Дальнем Во
стоке продолжали оставаться японские интервенты, но и они 
были изгнаны в октябре 1922 года.

Интервенция и гражданская война явились суровым 
испытанием для молодого Советского государства. На 
протяжении трех лет империалисты организовывали один по
ход за другим против первой в мире социалистической рес
публики. Они были уверены а успехе своего черного дела. 
Буржуазная пресса всех капиталистических стран на все 
лады твердила, что д н е  Советской власти сочтены. Эти на
дежды откровенно выразил корреспондент газеты «The Times» 
(«Времена») Роберт Уилтон, который в своей книге «.\гоння 
России», опубликованной в 1^18 году, писал: «С зкономнче- 
ской точки зрения продолжение существования советского ре
жима невозможно, с нолитЕчеекой точки зрения — абсурдно» *.

> WiUnn Robert. Russia’s agony. London, 1918, p. 321.
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Однако расчеты империалистов потерпели полный крах. 
Сойстскнй парод преодолел все трудности и одержал полную 
победу над объединскными силами международного империа
лизма и буржуазно-помепшчьей контрреволюции.

В первой открытой вооруженпой схватке двух систем ка
питализм потерпел поражение. Советская республика от
стояла свое существование и получила возможность перейти 
к мирному социалистическому строительству. Принеся вели
кие жертвы, сонетский народ, большевистская партия с че
стью выполнили свой интерпациоиальный долг, закрепили 
победу социалисти'1еской революции в России, отстояли могу  ̂
чий оплот миройого освободительного движепия трудящихся. 
Нашими заслугами па политическом и восштом поприш,ах, 
говорил Ленин, мы имеем право гордиться. «Они вошли и 
историю, как мировое завоевание, которое еще покажет себя 
во всех областях» Ч

В своих выступлетшях и произведениях 1919—1921 годов 
Ленип глубоко вскрыл источники силы и причины победы 
советского народа.

Итоги гражданской войны полностью подтвердили ленин
ские положения о том, что характер войны и ее исход больн1е 
всего зависят от впутреяпей политики и строя той страны, 
которая вступает в в<̂ йну, что во всякой войне победа в ко
нечном счете обусловливается: coctoяниeм духа тех масс, ко
торые на поле брани проливают свою кровь. Рабочие и кре
стьяне Советской России знали, что они ведут справедливую 
войну. Отсюда их невиданный массовый героизм и готов
ность перенести неслыханные тяжести, что принесло им за
служенную победу.

Важнейшими причинами победы Советской республики 
Ленин считал ясное понимание и неуклонное осуществление 
рабочим классом своих задач, союз пролетариата и кресть- 
янстна, военгю-политическое единство народов Советской 
страны» высокие боевые качества и моральный дух Красной 
Армии, прочность советского тыла, правильную вн^т'реннюю 
и внешнюю политику Коммунист№теской партии и Советского 
правительства, солидарность трудящихся всего мира с Со
ветской Россией. Все это показывает, говорил Ленин, что 
«наше дело стоит прочно, что каковы бы ни были попытки 
нансествия на Россию и военные предприятия против Рос
сии, а таких попыток еще, вероятно, будет пе одна, но мы 
уже закалены нашим опытом, и на основании фактического 
опыта знаем, что все эти попытки рассыплются прахом»'^.

‘ в. и. Ленин. Соч.» т. 33, стр. 133.
* В. И. Ленин, Соч., т. 31, стр. 304.
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Вдохновителя и организатора победы советского парода 
Ленин видел в героической партии большевиков, партии ком
мунистов. «И только благодаря тому,— говорил Ленин,— что 
партия была на страже, что партия была строжайше дисци- 
плипироваиа, и потому, что авторитет партии объединял все 
ведомства и учреждения, и по лозунгу, который был дан ЦК, 
как один человек шли десятки, сотни, тысячи, и в конечном 
счете миллионы, и только потому, что неслыханные жертвы 
были принесены,— только поэтому чудо, которое произошло, 
могло произойти. Только поэтому, несмотря на двукратный, 
трехкратный и четырехкратный поход империалистов Ан
танты и империалистов всего мира, мы оказались в состоя
нии победить» К

Великая историческая заслуга в победе трудящихся 
страны Советов над объединенными силами международного 
империализма и внутренней коптррев6лющ1и принадлежит 
вождю партии и руководителю Советского' государства Вла
димиру Ильичу Ленину, стоявшему во главе обороны. В эти 
трудные годы, когда решалась судьба народов Советской 
страны, со всей силой проявились его политическая мудрость 
и организаторский геиий. Благодаря правильному руковод
ству Ленина, его железной воле и настойчивости, партия ре
шила такие сложные задачи, как строительство Красной 
Армии, мобилизация всех сил народа на разгром врага, 
успешное ведение войны в неслыханно тяжелых условиях.

Творчески развивая революционную теорию примени
тельно к новым историческим условиям, Ленин внес большой 
вклад и в марксистское учение о войне и армии, заложил ос
новы советской военной пауки и советского военного искус
ства. Он разработал вопросы о характере войн в эпоху 
империализма, о значении социально-экономического и мо
рального фактора и решающей роли народных масс в совре
менной войне, о закономерностях, способах и формах воору
женной борьбы пролетариата, о защите социалистического 
отечества, о строительстве вооруженных сил пролетарской 
диктатуры и другие. Вождь партии и глава государства, 
Лении в годы войны дал яркий образец органического един
ства политического и военного руководства.

* в. и. Ленин. Соч., т. 30, стр. 416.



г л а в  а д в е н  а д ц а т  а я

В годы ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

(Ноябрь 1920-декабрь 1922)

Из России нэповской будет Россия социали
стическая.

в. и. ЛЕНИН

Л е н и н с к и й  п л а н  
ГЙЙЯРО

П осле разгрома интервентов и вну- 
трснней контрреволюции советский 
народ вступил в полосу мирного со

циалистического строительства. Осуществление задач этого 
периода было связано с большими трудностями. Иностранная 
военная интервенция и гражданская война в огромной мере 
усилили разрузсу, вызванную четырехлетней империалистиче
ской войной. В 1920 году крупная промышленность произво
дила продукции почти в 7 раз меньше, чем в (913 году, вы
плавка стали сократилась более, чем в 20 раз, а продукция 
сельского хозяйства составляла немногим более ноловикы 
довоеипого уровня. В крайне тяжелом состоянии находился
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железнодорожный транспорт. Население испытывало большие 
лишегсия и нужду: ие хватало ;(леба и других предметов 
первой необходимости.

Ленин с горечью сравнивал положение России после 
войны с состоянием человека, которого избили до полусмерти. 
Бедствия и страдания рабочих и крестьян острой болью от
зывались в его сердце. Но он был глубоко убежден, что тру
дящиеся преодолеют разруху, укрепят Советское государство, 
построят социализм.

В результате победы над международной и внутренней 
контрреволюцией были созданы важнейшие условия для быст
рого возрождения и развития экономики Советской страны. 
Были разгромлены эксплуататорские классы помещиков и ка
питалистов, ликвидирована зависимость от иностранного 
капитала, важнейшие средства производства стали общена
родной собственностью, создана была в основном система пла
нового хозяйства, дававшая возможность сосредоточить силы 
и средства на решении главных хозяйственных задач. Про
буждена была великая творческая энергия народных масс, 
укрепилась их вера в силу своего родного Советского госу
дарства, одержавшего полную победу над интервентами и 
белогвардейскими полчищами.

Владимир Ильич выступает на собраниях партийного и 
советского актива, перед рабочими и крестьянами, разъясняет 
задачи партии и народа, призывает сосредоточить все силы на 
восстановлении народного хозяйства.

В третью годовщину Октябрьской революции, которая 
была объявлена праздником труда, Ленин встретился с рабо
чими Прохоровской (Трехгорной) мануфактуры. С утра ра
бочие и работницы фабрики ходили па субботник и вернулись 
около трех часов пополудни. Владимир Ильич, который 
приехал минут за сорок до собрания, подождал, пока рабочие 
закусят и отдохнут: он беседовал с ними, расспрашивал о суб
ботнике, интересовался, много ли работниц активно участвует 
в общественной жизни, сколько в ячейке членов партии и т. д. 
Выступая на митинге, Ленин говорил о необходимости восста
новить народное хозяйство и выражал уверенность, что рабо
чие победят на фронте труда так же, как опи победили на 
всех фронтах гражданской войны.

14 ноября 1920 года Владимир Ильич побывал у крестьян 
деревни Кашино, Волоколамского уезда. Московской губер
нии, которые пригласили его на открытие электростанции, 
построенной силами местного сельскохозяйственного товарище
ства. В одном из домов дорогому гостю была устроена тор- 
жествепная встреча. За столом, уставленным незатейливыми
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крестьянскими блюдами, завязалась оживленная беседа. 
Крестьяне рассказывали Ленину, как они строили электро
станцию, какие трудности им пришлось преодолеть. Говорили 
они и о своих нуждах, жаловались на тяжесть разверстки, 
на нехватку фабричных товаров. Владимир Ильич во все 
вникал, интересовался самыми малыми подробностями, 
поражая крестьян меткостью своих вопросов и прямотой 
ответов. «Лишнего не спросит, нужного не пропустит»,— гово
рили они потом.

После того, как Владимир Ильич и приехавшая с ним 
Надежда Констаптииовна сфотографировались с крестья
нами, на улице состоялся митинг. В своей речи Лении ска
зал, что хозяйство страны постепенно наладится, заработают 
фабрики и заводыу будет мануфактура, получат крестья1те и 
машины. Он призвал крестьян держать крепкую, нерушимую 
связь с рабочим классом и шагать с ним в ногу. «Слушали 
мы его,— вспоминают кашинцы,— а в душе у каждого будто 
солнце светило»'. Встреча с Лениным оставила у крестьян 
неизгладимое впечатление. В свою очередь и Владимир 
Ильич много почерпнул из бесед с крестьянами.

Большую роль в определении задач хозяйственного строи
тельства сыграл УП1 Всерессийсккй съезд Советов, который 
состоялся в конце декабря 1920 года. 1  докладе ка съезде 
о деятельности Совета Народных Комиссаров Ленин выдвинул 
грандиозный план создания экономического фундамента со
циализма. Он подчеркнул, что необходимо пе только восстано
вить народное хозяйство, ио и преобразовать всю экономику 
России на базе крупного машинного производства, основанного 
иа новейших достижениях науки и техники.

Ленин раскрыл гигантское значение электрификации в 
строительстве социализма и коммунизма. Ои выдвинул зна
менитую формулу; «Коммунизм — это есть Советская власть 
плюс электрификация всей страны» \  Эта ленинская фор
мула замечательна прежде всего тем, что она дает живое 
представление о задачах строительства коммунизма, ставит 
понимание коммунизма на реальную почву, переводит общее 
теоретическое положение на язык практических действий мил
лионов людей, строящих новую жизнь. Гениальность ленин
ской формулы в том, что в ней в неразрывном единстве 
взяты политическая (Советская власть) и эк0 1Юмическая 
(электрификация всей страны) стороны строител1.ства ком
мунистического общества.

‘ Воспоминания о В. И. Ле«и«1е. ч. 2. 19^7. сгц. С7в.
* В. И. Леиин. Соч., т. 31. стр. 484.
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Материально-технической базой коммунизма, учил Ленин, 
должна явиться крупная промышленность и прежде всего 
тяжелая индустрия. А такую крупную промышленность, 
соответствующую новейшему уровню техники, можно соз
дать и развивать только па основе электрификации. Лишь 
электрификация всех отраслей народного хозяйства, всей 
страны может привести к гигантскому подъему произво
дительных сил, неуклонному росту производительности труда, 
обеспечить благосостояние и высокий культурный уровень 
народа.

Крупную машинную индустрию Ленип считал ключом 
к социалистическому переустройству сельского хозяйства, 
.основным условием ликвидации экономических корней капи
тализма в деревне. «Только тогда, когда страна будет элек
трифицирована, когда под промышленность, с&пьское хозяй
ство и транспорт будет подведена техническая база совре- 
ме1шой кр>т1ной промышленности,— говорил он,— только 
тогда мы победим окончательно»

Ленин подчеркивал необходимость быстрых темпов хо
зяйственного строительства для достижения экономической 
независимости Советской России от капиталистических стран, 
для обеспечения обороны страны, для победы социализма 
В большой исторической перспективе перед Советской стра 
ной встала великая задача, выдвинутая Лениным еще иа 
кануне Октябрьской революции,— догнать и перегнать разви 
тые капиталистические страпы в экономическом отношении, 
«Я уверен,— говорил Ленин,— что Советская власть догонит 
и обгонит капиталистов, и что выигрыш окажется у нас не 
только чисто экономический»®.

Ленин высказал очень важную мысль, что успешное строи
тельство социализма в Советской стране, осуществление плана 
а.чектрификации будет иметь огромное международное значе
ние и послужит примером для победившего иролетариата дру
гих стран. Он говорил на съезде: «.„Если Россия покроется 
густою сетью электрических станций и мощных технических 
оборудований, то наше коммунистическое хозяйственное 
строительство станет образцом для грядущей социалистиче
ской Европы и Азии» *,

Ленинские идеи о создании материально-технической 
базы социализма, об электрификации страны легли в основу 
знаменитого плана ГОЭЛРО — первого перспективного плана

' В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 484.
* Там же, стр. 427.
“ Там же, стр. 486.
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развития народного хозяйства Советской республики, рассш- 
таиного на 10—15 лет. Планом электрификации России, кото
рый был разработан по инициативе к под руководством 
Ленина, была поставлена грандиозная задача — изменить лнцо 
огромной страны, коренным образом переделать ее экономику, 
заложить прочный фундамент социализма. План ГОЭЛРО 
предусматривал создание 30 районных электростанций общей 
мощностью 1750 тысяч киловатт с годовой выработкой 
8 ,8  миллиарда киловатт-часов электроэнергии. На базе элек
трификации важнейших экономических районов намечалось 
широкое промышлен51ое строительство и прежде всего раз
витие решающих отраслей тяжелой индустрии. Ставилась 
также задача подготовить условия для перехода мелкотовар
ного крестьянского хозяйства на путь крупного обобществлен
ного производства.

Придавая огромное значение плану электрификации, 
Ленин называл его «второй программой партии».

В условиях тогдашней нищеты и разорения ленинский 
план хозяйственного строительства многим казался несбы
точной мечтой. В конце 1920 года в Москву приехал изве
стный английский писатель Герберт Уэллс. Он имел беседу 
с Лепиным о плаце электрЕфикации России. Возвратившись 
в Англию, Уэллс иаписал книгу «Россия во мгле», в которой 
назвал Леиина «кремлевским мечтателем».

Уэллс с симпатией отнесся к Советской России. Хотя в 
книге не раз подчеркивается его несогласие с марксизмом, 
он, вопреки чудовищной лжи и клевете буржуазии, призна
вал, что Советскую власть поддерживает народ и что боль
шевики развернули огромную созидательную и просветитель
ную работу. Неизгладимое впечатление произвел на него 
Ленин, Уэллс заявил, что «встреча с этим изумительным 
человеком, который откровщцо признает колоссальные труд
ности и сложность построения коммунизма и безраздельно 
посвящает все свои силы его осуществлению», подействовала 
на него «жипительпым образом»; разговаривая с Лениным, 
он понял, «что коммунизм,., может быть огромной творческой 
силой» •. И тем не менее, ленинский план электрификации Рос
сии показался автору выдающихся фантастических романов 
«электрической утопией».

«Можно ли представить себе,— писал ои,— 6 ол1чг дерзно- 
веппый проект в этой огромной равниинон, покрытой лесами 
стране, населенной неграмотными К1)естьмнг1м11, лишенной 
источников волной энергии, ие имеющей технически грамотных

* Герберт Уэллс. Р1и.сия ио мгл?. АЛ., 1К»в, “̂гр. 74.
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люлсй, в которой почти угасли торговля и промышленность? 
...В какое бы волшебное зеркало я ни глядел, я не могу 
увидеть эту Россию будущего, но невысокий человек в 
Кремле обладает таким даром. Он видит, как вместо раз
рушенных железных дорог появляются новые, электрифици
рованные, он видит, как новые шоссейные дороги прорезают 
всю страну, как подымается обновленная и счастливая, ин- 
дустриализироваппая коммунистическая держава»

Да, Ленин прозорливо видел Россию будущего и был 
глубоко убежден в реальности и осуществи-мости «дерзно
венного» плана электрификации, ибо этот план опирался на 
науку, на великую творческую силу советского строя и на
родных масс, освобождеппых от ига эксплуатации. Враги со
циализма, обыватели и опнортунисты издевались и хихикали 
над планом ГОЭЛРО. Троцкий, Рыков и их сторонники кри
чали о нереальности этого плана, пытались препятствовать 
его принятию, а затем его осуществлению. Ленин дал реши
тельный отпор этим маловерам и капитулянтам.

По предложению Ленина вопрос о плане ГОЭЛРО был 
включен в повестку дня УП1 съезда Советов. Владимир Ильич 
изо дня в день следил за подготовкой материалов комиссии 
ГОЭЛРО к съезду, давял сокеты н указания, продвигал пе
чатание книги с планом электрификации. Благодаря его со
действию, план ГОЭЛРО был напечатан своевременно и роз
дан делегатам съезда.

С докладом о плане электрификации России на съезде 
выступил председатель ГОЭЛРО Г. М, Кржижановский. Де
легаты съезда, съехавшиеся с разпых ко1щов разоренной 
страны, плохо одетые, полуголодные, сидя в нетопленном и 
скудно освещенном зале Большого театра, слушали, затаив 
дыхание, о захватывающе смелых, но реальных задачах и 
перспективах социалистического строительства, намеченных 
гением Ленина. УШ съезд Советов едиподушпо одобрил план 
ГОЭЛРО. В резолюции, написанной Лениным и принятой 
съездом, выражалась уверенность, что рабочие и крестьяне 
«напрягут все свои силы и пе остановятся ни перед какими 
жертвами для осуществления плана электрификации России 
во что бы то ни стало и вопреки всем препятствиям» К

Трудовые массы Советской России не пожалели сил для 
осуществления ленинского плана электрификации. К концу 
1935 года план ГОЭЛРО по выработке электроэнергии был 
перевыполнен почти в четыре раза, что явилось первым шагом

• Герберт Узллс. Россия во мгле. М.. 1958, стр. 72—73.
* В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 499.
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ио пути электрификации всей страны, который наметил Ленин 
и по которому партия неуклонно ведет советский народ.

Первые месяцы 1921 года принесли 
Подготовка перехода резкое обострение хозяйственных 

к изпу. Борьба против трудностей. Неурожай, бескормица 
антипартийных группи- и* падеж скота усилили крестьян- 

ровок по опросу нужду И разореиис. Серьезное
о роли профсоюзов недовольство крестьян вызывала 

продразверстка. Ухудшилось продовольственное положение. 
Из-за отсутствия топлива останавливались пущенные было 
в ход промышленные предприятия. На почве голода, безрабо
тицы, усталости недовольство охватило и часть рабочих. Клас
совые враги пытались использовать тяжелое положение страны 
в своих контрреволюцноиных целях. В различных районах 
страны вспыхнули кулацкие мятежи; в ряде мест кулачеству 
удалось вовлечь в антисоветские выступления недовольных 
разверсткой середняков. Резким выражением колебаний мел
кой буржуазии явился контрреволюционпый мятеж в Крон
штадте, который был организован белогвардейцами и ино
странными империалистами при пособничестве меньшевиков, 
эсеров и анархистов. Мятежи были подавлены.

Для Ленина было ясно, что политика «военного комму
низма» исчериала себя, что необходимо перейти к новой эко
номической политике, проведение которой дало бы возмож
ность преодолеть экономические и политические трудности, 
обеспечило бы восстановление всех отраслей народного хозяй
ства и построение экономического фундамента социалистиче
ского обш,ества. Вырабатывая новую экономическую политику, 
Ленин исходил из глубокого анализа хозяйственного и соци
ально-политического развития страны в 1918—1920 гг. Он 
особо тщательно изучал положение в деревне, неоднократно 
беседовал с ходоками, внимательно . читал крестьянские 
письма. «Ведь это же подлинные человеческие документы! 
Ведь этого я не услышу ни в одном докладе!» — говорил Вла
димир Ильич редактору «Бедноты» В, А. Карпинскому о кре
стьянских письмах в газету.

Бол1>щой материал дали Ленину посещения ряда деревень 
и сел Московской губернии. Он принимал участие в совещании 
беспартийных крестьян— делегатов УП1 съезда Советов, и, 
как говорил, «вынес чрезвычайно много из их дебатов по 
самым больным вопросам деревенской жизпи». Свою запись 
выступлений крестьян он разослал членам ЦК и народным 
комиссарам. В январе и феврале 1921 года Ленин принимал 
крестьян Тверской, Тамбовской и Владимирской губерний, 
Сибири и других мест — и почти йсе онн высказывали ему свое
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твердое убеждение в необхолимости отмены разверстки, что
бы увеличить материальную заинтересованность крестьян в 
подъеме хозяйства. Всседуя с ходоками, Ленин делал выводы 
о положении на местах, о настроениях крестьян.

«Чем велик Ленин? — писал крестьянин О. И. Чернов, по
бывавший тогда у Владимира Ильича.— А вот чем. Он не 
меня, конечно, слушал, как персону необыкновенную, а через 
меня он слушал все крестьянство, и через меня он учел всю 
сложность обстановки на низах»

Советовался Ленин о замене разверстки налогом также 
с РУКОВОДЯШ.ИМН деятелями партии и государства, с местными 
партийными и советскими работниками. Все это ярко харак
теризует ленинский стиль руководства, показывает, какое 
огромпос значение Ленин придавал коллективному мнению, 
учету практического опыта, как внимательно он прислуши
вался к голосу масс, разрабатывая политику партии.

В начале февраля 1921 года Ленин написал «Предвари
тельный, черновой набросок тезисов насчет крестьян», в кото
ром сформулировал основные положения о замене продоволь
ственной разверстки натуральным налогом. Вместо развер
стки, означавшей изъятие у крестьян всех излишков их 
продукции, ои предлагал ввести определяемый заранее на
туральный налог, после внесення которого государству кре
стьянин мог свободно распоряжаться своими продуктами. 
Ленинские тезисы, намечавшие переход к новой экономиче
ской политике, были одобрены Центральным Комитетом и 
легли в основу проекта решения предстоявшего X съезда 
партии по этому вопросу.

Переход от войны к миру и поворот к нэпу происходили 
в условиях ожесточенной борьбы с антипартийными грушщг_ 
ровками, которые не замедлили воспользоваться т p y д ^ f ^ и  
и выступили против линии партии, избрав в качестве пред
лога не раз обсуждавшийся и решенный партией вопрос и 
роли профессиональных союзов. Застрельщиком этого вы
ступления был Троцкий, который призывал «завинтить гайки* 
военного коммунизма, немедленно провести «огосударствле-^ 
ние профсоюзов», превратив их в придаток государственного 
аппарата. Фракционные действия Троцкого поддержал Буха
рин. Троцкисты и бухаринцы навязали партии дискуссию о 
профсоюзах. Ленин был против дискуссии, считая, что она 
отвлечет партию от насущных дел и будет играть на руку 
врагам. Вслед за троцкистами и бухаринцами против партии

‘ Воспоминания о В. И. Леивне, ч. 2, 1957, стр. 605.
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выступили и другие антипартийные группы: «рабочая оппо
зиция» (Шляпников, Коллонтай, Медведев и др.), проповедо
вавшая анархо-синдикалистские взгляды, фракция «демокра
тического централизма» и пр.

В ряде своих выступлений, а также в статьях «Кризис 
партии» и «Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об 
ошибках Троцкого и Бухарина», написанных в январе 
1921 года, Ленин раскрыл действительный смысл внутрипар
тийной борьбы, разоблачил фракционный, раскольнический 
характер действий троцкистов и бухариицев. Вместе с тем он 
выдвинул и развил ряд важнейших принципиальных поло
жений о роли профессиональных союзов в системе дикта
туры. пролетариата и их задачах в социалистическом строи
тельстве, которые стали программой работы советских проф
союзов.

Ленин подчеркивал, что суть разиогласий с Троцким по во
просу о профсоюзах заключалась в расхождении «по вопросу 
о методах подхода к массе, овладения массой, связи с мас
сой» Троцкисты требовали перенести в профсоюзы военные 
методы, действовать по отношению к массам методами при
нуждения. Партия же считала, что и основе подхода к массам, 
в оспове деятельности профсоюзов, являющихся одним из 
«приводных ремней» от партии к массам, должен лежать ме
тод убеждения. Только методом убеждения можно поднять к 
сознательному творчеству миллионы трудящихся, а в этом — 
источник силы и непобедимости социалистической революции. 
Советской власти; только при этом условии возможно по
строить социализм и коммунизм.

«Чем больше размах, чем больше широта исторических 
действий,— говорил Ленин,— тем больше число людей, кото
рое в этих действиях участвует, и, наоборот, чем глубже 
преобразование, которое мы хотим произвести, тем больше 
надо поднять интерес к нему и сознательное отношение, убе
дить в этой необходимости новые и новые миллионы и де
сятки миллионов»*.

Профессиональные союзы, указал Ленин, призваны 
дымать рабочие массы на решение хозяйственно-политиче- 
скнх задач, бороться за повышение производительности 
труда и укрепление трудовой дисциплины; они должны охра
нять интересы трудящихся способствовать улучшению их 
материального быта, активно участвовать в культурно-про
светительной работе и производственной пропаганде.

' В. и . Ленин. Соч., т. 32, стр. 5.
* В. И. Ленин, Соч., т. 31, стр. 467.



Профсоюзы являются организацией правящего, гос1ЮД- 
ствующего класса. «Но это не есть организация государствен
ная, это не есть оргаиизация принуждения,— говорил 
Ленин,— это есть оргаиизация воспитательная, организация 
вовлечения, обучения, это есть школа, школа управления, 
школа хозяйничания, школа коммунизма» Будучи школой 
коммунизма вообще, профсоюзы должны быть, в частно
сти, школой управления социалистической промышленностью 
(а затем постепенно и земледелием) для всей массы рабо
чих, а потом и для всех трудящихся." Их задача — привлекать 
массы трудящихся к активному участию в работе хозяйствен
ных и государственных органов, связанных с экономикой, в вы
работке хозяйственных планов, производственных программ, 
тарифов к т. п., выдвигать и подготовлять администраторов из 
среды рабочих и трудящихся масс вообще.

.Ленин вскрыл громадный вред платформы «рабочей оппо
зиции», которая отрицала руководящую роль партии в системе 
диктатуры пролетариата, сводила иа пет значение государства 
в строительстве социалистической экономики. Он показал, что 
ничего пролетарского, рабочего в этой оппозиции по существу 
не было, что в действительности она явилась выразительницей 
мелкобуржуаз1юй стихни. Ленин гюдверг резкой критике 
основной тезис «рабочей оппозиции», гласивший, что оргаии
зация управления экономикой страны должна принадлежать 
«всероссийскому съезду производителей, объединенных в про
фессиональные союзы, который избирает центральный орган, 
управляющий всем народным хозяйством».

Оперируя термином «производители», включающим и про
летария, и полупролетария, и мелкого товаропроизводителя, 
«рабочая оппозиция», указывал Ленин, коренным образом по
рывала с марксистским требованием точно различать классы, 
отказывалась от диктатуры пролетариата, от руководящей 
роли пролетариата по отношению к непролетарским трудя
щимся массам. Он разъяснял, далее, что в переходный период 
развитие экономики неразрывно связано с вопросами клас
совой борьбы против капиталистических элементов, с вопро
сом о взаимоотношениях рабочего класса и крестьянства. 
А эти вопросы может н должно решать именно пролетар
ское государство, руководствуясь политикой Коммунисти
ческой партии.

«Рабочая оппозиция», подделываясь к настроениям отста< 
лой части рабочего класса, заявляла, что не партия, а про
фессиональные союзы должны руководить социалистическим

‘ в. и. Ленин. Соч., т. 32, стр. 2.
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строительством. Выступая против этого требования, Ленин 
в своей речи на II Всероссийском съезде горнорабочих 
подчеркнул руководящую роль партии: «Если мы скажем, что 
НС партия проводит кандидатуры и управляет, а профессиональ
ные союзы сами,— говорил ои,— то это будет звучать очень 
демократично, иа этом, может быть, можно поймать голоса, но 
не долго. Это губит диктатуру пролетариата... Чтобы управ
лять, надо иметь армию закаленных революционеров-комму' 
нистов, она есть, она называется партией»

Только коммуиистическая партия в состоянии объединить, 
воспитать и организовать рабочий класс и всю массу трудя
щихся, противостоять неизбежным мелко(^ржу83иым колеба
ниям этой массы, руководить деятельностью пролетариата, 
а через него всеми трудящимися. Коммунистическая партия 
как высшая форма организации пролетариата направляет к 
единой цели — к победе коммунизма—усилия всего народа, 
деятельность всех государственных органов, профсоюзов и 
других общественных организаций, составляющих механизм 
диктатуры пролетариата. «...Диктатура пролетариата,— делал 
вывод Ленин,— невозможна иначе, как через коммунистиче
скую парт1|Ю» .̂

Не случайно поэтому враги социализма, ревизионисты 
и оппортунисты, а также прямые контрреволюциоперы не 
всегда открыто ведут борьбу против власти р-абочего класса, 
но всегда выступают против руководящей роли партии в си
стеме диктатуры пролетариата. Это особенно наглядно пока
зал кронштадтский мятеж, во время которого белогвардейцы 
и их пособники формально не выступали против Советской 
власти.Они вели атаку против коммунистов, против руково
дящей роли большевистской партии, выдвинув лозунг «Со
веты без коммунистов». Разоблачая эту тактику классовых 
врагов, Ленин подчеркивал, что главным условием завоевания 
государственной власти и осуществления диктатуры пролета
риата является руководство коммунистической партии.

Выступление троцкистов, бухаринцев и других оппози
ционных группировок в конце 1920 — начале 1921 года 
создало острый партийный кризис. Выявились серьез
ные разногласия в Центральном Комитете. Ожесточенная 
борьба происходила в партийных организациях. Ленин непо
средственно руководил борьбой партии против фракцион
ных группировок. Он бдительно следил за маневрами оп
позиционеров, разоблачал вред их взглядов для партии

> в. и. Ленин. Соч., т. 32. стр. 40, 41,
* Там же, стр. 176.
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и рабочего класса. Ленин глубоко верил в то, что массы 
коммуяйстов разберутся, на чьей стороне правда. И дей
ствительно, подавляющим большинством голосов партий
ные организации одобрили ленинскую линию; оппози
ционеры потерпели в дискуссии полное поражение.

и ,  V марта 1921 года состоялся
па л  съезде исторический X съезд партии; его

работой руководил Ленип. Оп выступал с докладами по всем 
основным вопросам; им были подготовлены проекты важней
ших решений. На съезде развернулась острая борьба между 
большинством делегатов, поддерживавших Ленина, и оппози
ционерами. Ленин считал очень важным добиться идейного 
и организационного разгрома всех антипартийных группиро
вок. Он был полон энергии, боевой решимости, оптимизма, 
его настроение передавалось и делегатам съезда.

Подведя итоги дискуссии о профсоюзах, Ленин отметил, 
что она обнажила истинное лицо оппозиционеров как против
ников партийной линии и в то же время показала зрелость 
и силу партии. Ленинская платформа, изложенная в проекте 
постановления съезда о роли и задачах профсоюзов,— так на
зываемая «платформа десяти», которую подписали Ленин и 
ряд других членов ЦК.— правильно определила взаимоотно
шения между партиен и рабочими массами. Съезд принял этот 
проект, наметив мероприятия по перестройке всей работы 
профсоюзов в соответствии с ленинскими положениями о 
профсоюзах как «школе коммунизма».

С глубоким вниманием делегаты выслушали доклад 
Ленина о единстве партии и анархо-синдикалистском уклоне. 
Подвергнув резкой критике антимарксистские взгляды и 
беспринципное политиканство антипартийных группировок, 
Ленин показал, что эти группировки стремятся ослабить и 
расшатать партию, льют воду ва мельницу контрреволюции. 
Классовые враги, указал он, рассчитывают на борьбу внутри 
Коммунистической партии, на использование всяких оппо
зиционных ■ групп в целях подрыва Советского государ
ства, а малейшее ослабление единства партии — авангарда 
пролетариата — облегчает дело восстановления власти капи
талистов.

Ленин учил, что в условиях, когда коммунистическая пар
тия находится у власти, ее идейное и организационное един
ство приобретает особое значение; оно перестает быть делом 
только внутрипартийным, а является вместе с тем основой 
сплоченности рабочего класса и всех трудящихся вокруг пар
тии, важнейшим условием силы и прочности социалистического 
государства, победы социализма. Задачи построения коммуни
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стического общества необычайно разнообразны и сложны. 
Осуществить их можно только при условии полного единства 
пролетарской партии, являющейся руководящей и направля
ющей силой в системе диктатуры рабочего класса. Чтобы вы
полнить свою руководящую роль, правительственная партия 
коммунистов должна быть максимально сплоченной, спаянной 
единой волей и железной дисциплиной; в этом Ленин видел 
главный урок предсъездовской дискуссии.

Съезд принял резолюцию' «О единстве партии», проект ко
торой был написан Лениным. Признавая вред к недопусти
мость какой бы то ни было фракционности, которая немн* 
нуемо ведет к ослаблению партии, резолюция предписывала 
распустить все фракционные группы; неподчинение этому 
постановлению влекло за собой немедленное исключение из 
партии. Основной гарантией сплоченности партии в целом 
Ленин считал единство в ее руководящем органе, монолит
ность и твердость Центрального Комитета. Поэтому он со 
всей настойчивостью требовал не допускать каких-либо про
явлений фракционности в составе ЦК. По его предложению 
съезд дал Центральному Комитету полномочие применять к 
членам ЦК, вставшим на путь фракционности, все меры 
партийного воздействия вплоть до исключения из партии.

Ленинская резолюция «О единстве партии» является важ
нейшим историческим документом. Она стала директивой для 
партии и всех ее органов в деле сохранения единства партий
ных рядов и сыграла огромную роль в дальнейшей борьбе 
против всех антипартийных группировок — троцкистов, зи- 
новьевцев, буларинцев, национал-уклонистов.

Руководствуясь ленинской резолюцией «О единстве пар
тии», принятой X съездом РКП (б), как незыблемым пар
тийным законом, партия разоблачила и идейно разгромила 
антипартийную группу Маленкова, Кагановича, Молотова, 
Булганина, Шспилова, которая, применяя самые низкие при
емы фракционной, раскольнической борьбы, пыталась разру
шить едииство партии, сорвать выполнение решений XX съезда 
КПСС, свернуть партию и страну с ленинского пути.

Съездом была также принята внесенная Лениным резо
люция «О синдикалистском и анархистском уклоне в нашей 
партии». В ней отмечалось, что взгляды «рабочей оппозиции» 
и аналогичных групп представляют собой непосредствен
ную угрозу для диктатуры пролетариата и практически 
помогают классовым врагам социалистической революции. 
Съезд признал пропаганду анархо-синдикалистских взглядов 
несовместимой с принадлежностью к коммунистической 
партии.
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Нанеся поражение оппозиции, партия еще больше спло
тила свои ряды и обеспечила успешмое проведение историче
ского поворота к повой экономической политике.

В отчете о деятельности Центрального Комитета и в до
кладе о замене продовольственной разверстки натуральным 
налогом Ленин дал глубокое теоретическое и политическое 
обоснование необходимости перехода к нэпу. Вопрос о замене 
разверстки налогом, указал он, является прежде всего вопро
сом политическим, ибо суть его состоит в отношении рабочего 
класса к крестьянству. Важнейшая задача новой экономиче
ской политики — это упрочение союза пролетариата и кре
стьянства, укрепление диктатуры рабочего класса. Высшим 
принципом этой диктатуры, подчеркнул Ленип, является «под
держание союза пролетариата с крестьянством, чтобы он мог 
удержать руководящую роль и государственную власть» 

Формы союза рабочего класса и крестьянства опреде
ляются конкретными социально-политическими условиями и 
задачами, стоящими перед партией на том или ином этапе 
социалистического строительства. В огне гражданской войны,' 
говорил Ленив, сложился военно-политический союз пролета
риата и крестьянства, который имел первостепенное значение 
для разгрома внутренних и внешних врагов Советской страны, 
для защиты завоевании социалистической революции. Но 
когда кончилась война и страна перешла к мирному труду, 
старая форма рабоче-крестьянского союза оказалась уже не
достаточной. Для возрождения разрушенного войной хозяй
ства и успешного строительства социализма нужно было 
установить экономический союз трудящихся города и деревни, 
усилить материальную заинтересованность крестьянства в ре
зультатах его труда. Замена разверстки налогом, предостав
ление крестьянину возможности распоряжаться излишками 
продукции своего производства, продавать их и обменивать 
на товары широкого потребления создавали хозяйственные
основы этого союза. ^ —  ----------------  —------- ,

Какую громадную ^историческую роль Ленин отвйгдил 
союзу рабочего класса и трудящегося крестьянства, видно из 
следующих его слов: «̂ 10—20 лет правильных соотношений 
с крестьянством и обесйечена победа в всемирном масштабе 
(даже при затяжке пролеткарских революций, кбй'раЭРут)-, 
иначе 20—40 лет мучений белогвардейского террора» *. 
Ленинские положения о необходимости не только политиче-' 
ского, но и экономического союза рабочего класса и кре

> В. И. Ленин. Соч., т. 32, стр. 466,
• Там же, стр. 302—303.
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стьянства для победы социализма, о принципах политики, 
обеспечивающей этот союз, явились дальнейшим развитием 
учения марксизма-ленинизма о диктатуре пролетариата, о 
путях построения социализма и коммунизма.

Ленин отмечал, что замена разверстки налогом и разви
тие товарооборота создадут у крестьян заинтересованность 
в расширении посевов, в улучшении земледелия, поднимут 
производительность крестьянского труда и приведут к подъ
ему сельского хозяйства. На этой основе улучшится снабже
ние городов, пойдет быстрыми шагами восстановление госу
дарственной промышленности.

Правда, на почве мелкой единоличной собственности и 
свободного товарного обмена неизбежно некоторое оживле
ние капитализма в городе и деревне. Однако эту опасность 
Леиии считал преодолимой. Обладая политической властью 
и опираясь на такие командные высоты в экономике, как 
крупная промышленность, земля, банки, железные дороги, 
внешняя торговля, рабочий класс располагает достаточными 
средствами, чтобы держать капиталистические элементы под 
своим неусыпным контролем, обуздать их эксплуататорские 
аппетиты' не допускать чрезмерного развития буржуазных 
отношений, ограничивать и вытеснять кайиталистические эле
менты.

По докладу Ленина X съезд РКП (б) вынес постановление 
о замене продовольственной разверстки натуральным нало
гом. которое легло в основу соответствующего закона, 
принятого ВЦИК. Вслед за этим партия и правительство 
осуществили перестройку всей системы руководства хо
зяйственной жизнью страны, проведя соответствующие меро
приятия и в области промышленности, организации труда, 
налаживания обмена между городом и деревней на новых на
чалах, в области финансов.

Так Коммунистическая партия под руководством Ленина 
совершила исторический поворот от «военного коммунизма» к 
новой экономической политике. Б этом повороте со всей силой 
сказались мудрость и дальновидность Ленина, его творческий 
'подход к решению задач социалистического строительства, 
его смелость, умение и решимость круто изменить политику 
и лозунги партии, если этого требует изменение обстановки.

После съезда Ленин продолжает 
т о л и т и к и  разрабатывать вопросы новой эко-

пимпчс1.11ип м и л п ш п п  н О М И Ч е С К О Й  П О Л И Т И К И  И р у К О В О Д И Т

проведением ее в жизнь. В марте— апреле 1921 года ои 
пишет брошюру «О продовольстве1Шом налоге (Значение новой 
политики и ее условия)», в конце мая выступает с докладом
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о продовольственном налоге на X Всероссийской партийной 
конференции. Новой экономической политике был также по
священ ряд важных работ и выступлений Ленина осенью 
1921 года: «К четырехлетней годовщине Октябрьской револю
ции», «О значении золота теперь и после полной победы 
социализма», доклад «О новой экономической политике» на 
VII Московской губернской партийной конференции и другие.

Ленин глубоко анализирует поворот к нэпу с точки зре
ния революционной стратегии н тактики. Введение новой эко
номической политики, разъяснял он, означает переход от пря
мой и полной ломки старого, капиталистического уклада к 
методу постепенной его ликвидации, переход от штурма кре
пости к длительной осаде ее. Это отнюдь не означает, что 
партия «сдала позиции», признала ошибочность революцион
ных методов и скатилась на позиции реформизма. Нужно раз
личать соотношение между реформой и революцией до завое
вания власти рабочим классом и после установления дик
татуры пролетариата. «До победы пролетариата,— писал 
Ленив,— реформы — побочный продукт революционной клас
совой борьбы. После победы они (будучи в международном 
масштабе тем же самым «побочным продуктом») являются 
для страны, в которой победа одержана, кроме того, необхо
димой и законной передышкой в тех случаях, когда сил заве
домо, после максимальнейшего их напряжения, не хватает 
для революционного выполнения такого-то или такого-то пе
рехода» *.

«Военный коммунизм», указывал Ленин, был вынужден 
особенно тяжелыми условиями гражданской войны. «Он не 
был и не мог быть отвечающей хозяйственным задачам про
летариата политикой. Он был временной мерой»*. Нельзя 
сразу, непосредственно перейти от капитализма к производ
ству и распределению продуктов на коммунистических нача
лах. Нужен ряд переходных ступеней, чтобы «подготовить — 
работой долгого ряда лет подготовить — переход к комму
низму»

Новая экономическая политика явилась дальнейшим раз
витием ленинского плана социалистического строительства, 
выдвинутого весной 1918 года. Если тогда не ставился вопрос 
о том, в каком отношении окажется экономика переходного 
периода к рынку, к частной торговле, к товарно-денежным 
отношениям, то в 1921 году Ленин всесторонне разработал

< в. и. Ленин. Соч., т. 33, стр. 92,
* В. И. Ленин. Соч., т. 32, стр. 321.
® В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 36.
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этот вопрос. Он убедительно доказал, что создание мощной 
социалистической индустрии и перевод мелкого крестьянского 
хозяйства иа рельсы крупного коллективного производства 
предполагает сохранение и использование пролетарским госу
дарством товарного производства, торговли, денег.

Переход к новой экономической политике означал, по 
мысли Ленина, изменение всех методов ведения хозяйства, 
характерных для периода «военного коммунизма». Он требо
вал внедрения хозрасчета • на государственных предприятиях, 
обеспечения безубыточности предприятий, проведения 
принципа личной материальной заинтересованности рабочих, 
крестьян, интеллигенции в результатах своего труда, в разви
тии производства.

Ленин вновь со всей силой подчеркнул, что последователь
ное осуществление принципа личной материальной заинте
ресованности, в сочетании с моральными стимулами к труду, 
является одним из важнейших непременных условий построе
ния социализма и коммунизма. «Не на энтузиазме непосред- 
ствеиио,— внушал он,— а при помощи энтузиазма, рожден
ного великой революцией, на личном интересе, на личной 
заинтересованности, на хозяйственном расчете потрудитесь 
построить сначала прочные мостки, ведущие в мелкокрестья«- 
ской стране через государственный капитализм к социализму; 
иначе вы не подойдете к коммунизму, иначе вы не подведете 
десятки и десятки миллионов людей к коммунизму»

Так же, как и при выработке хозяйственного плана в на
чале 1918 года, Ленин, разрабатывая новую экономическую 
политику, считал возможным в целях контроля за частным 
капиталом и в интересах быстрейшего экономического возрож
дения страны использовать различные формы «государствен
ного капитализма*: концессии, смешанные общества и другие. 
Но, как показал уже опыт последующих 2—3 лет, с государ
ственно-капиталистическими предприятиями дело не вышло. 
Иностранные капиталисты не хотели идти на концессии, по
тому что они тешили себя иллюзиями о близком якобы «крахе» 
Советской власти; а, самое главное, восстановление хозяйства 
нашей страны пошло гораздо быстрее, чем можно было 
предполагать в 1921 году, и поэтому отпала целесообраз
ность развития концессий как формы государственного капи
тализма.

По глубокому убеждению Ленина, новая экономическая 
политика имеет международное значение, являясь в той или 
иной степени неизбежной фазой, через которую пройдут все

' в. и. Ленин. Соч., т. 33, стр. 36.

495



страны на своем пути к социализму. Правильное определе
ние и осуществление мер, необходимых для руководства 
крестьяпстпом, для прочного союза с ними постепенного пере
вода его на путь крупного общественного земледелия, он отно
сил к числу труднейших задач, которые встанут перед побе
дившим нролетариатом любой страны. «Капитализм гибнет,— 
говорил Ленин,— в своей гибели оп еще может причинить 
десяткам и сотням миллионов людей невероятные мучения, 
но удержать его от падения не может никакая сила. Новое 
общество, которое основано будет на союзе рабочих и кре
стьян, неминуемо. Рано или поздно, двадцатью годами 
раньше или двадиатью годами позже, оно придет, и для 
него, для этого общества, помогаем мы вырабатывать формы 
союза рабочих и крестьян, когда трудимся над решением 
нашей новой экономической политики» Ч

История полностью подтвердила это ле1шнекое положение. 
Опыт проведения нэпа в Советской республике помогает ком
мунистическим и рабочим партиям стран народной демокра
тии успешно строить социализм.

Коммунистическая партия разрабатывала и осуществляла 
новую экономическую политику в беспощадной борьбе с 
антипартийными элементами.

Опровергая демагогические утверждения опнозиционеров, 
будто партия, перейдя к нэпу, нредала забвеиию задачу вос
становления и развития промышленности, Ленин указывал, 
что новая экономическая политика неразрывно связана с 
планом электрификации, промышленного развития страны. 
Смешно и нелепо думать, говорил он, что партия отказалась 
от своей основной цели — подведения под экономику Совет
ской страны мощной ин«|; '̂стриальноб базы: «...Единственной 
возможной экономической осШ)вой социализма является круп
ная машинная индустрия. Тот, кго забывает это^ тот не ком
мунист»*. Новая эконом^<аигат1бМ¥йка-1 1 ._ерздает условия 
для систематической №̂Д{ё^»выв»вй--ра4е«А-1ю~~^осстановле- 
нию и р а^и « 11С^^пной промышленности. К р и т и к ^ ^ 1евых», 
Л е н и н в р е м я  давал решительный отпор Бу^рину, 
Сокольникову, Преображенскому и другим, которые тЦбо- 
вали больших уступок капиталистическим элементам эну'три 
страны н империалистическим державам, настаивали, в ча
стности, на отмене монополии внешней торговли.

Ленин считал, что уе(1ешное осуществление задач .новой 
экономической политики Требует дальнейшего орга низа цион-

' в. и. Летн. Соч., т. 33, стр!^Ш--152.
» В. И. Ленин. Соч., т, 32, стр. 468.‘
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ного и идеологического укрепления партии, повышения уровня 
всей внутрипартийной работы. Он уделял большое внимание 
проведению в жизнь решений X съезда РКП (б) о всемерном 
развертывании внутрипартийной демократии, о поднятии 
идейно-политического уровня коммунистов, об улучшении ка
чественного состава партии.

В соответствии с решением X съезда РКП (б) по вопросам 
партийного строительства, нз основе предложений Ленина 
было разработано и в июне 1921 года принято постановление 
ЦК о проведении чистки партии. В статье «О чистке партии* 
он призывал очистить партийные ряды от обюрократившихся, 
нечестных, нетвердых коммунистов и от меньшевиков, пере
красивших «фасад», но оставшихся в душе меньшевиками. 
Ленин настаивал на установлении более строгих условий 
приема в партию, решительно возражал против предложе
ний Зиновьева, облегчавших проникновение в партию мелко
буржуазных и прямо враждебных элементов. Он требовал 
удлинить сроки прохождения кандидатского стажа для выход
цев из непролетарских слоев населения, а также детально 
определить и строго применять правила, которые действи
тельно делали бы кандидатский стаж серьезнейшим испыта
нием. Только при этих условиях, писал Ленин, можно обес
печить подлинно пролетарский характер йартии по составу и 
ее руководящую роль в обстановке борьбы с капиталистиче
скими элементами.

Вновь и вновь Ленин подчеркивал, что сила и непобеди
мость партии — в укреплении ее связей с самыми широкими 
народными массами. Свя.чь с массой — это значит, писал он: 

«Жить в гуще.
Знать настроения.
Знать все.

» Понимать массу.
Уметь подойти.
Завоевать ее абсолю т ное  доверие.
Не оторваться руководителям от руководимой 
массы, авангарду от всей армии труда»'.

Большое значение Лепин придавал работе коммунистоп 
непосредственпо на предприятиях, в деревне, проведению 
собраний трудящихся с отчетами и докладами руководящих 
работников. Он резко осуждал «комчванство», хвастовство »i 
спесивое высокомерие тех членов партии, которые полагали, 
что все задачи можно решить простым дек|)«тирова11ием, 
общими фразами, политической трескотней и не хотели

• Ленинский сборнвк XXXVf, стр. 389.
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вести кропотливую воспитательную и организаторскую работу 
среди масс.

Ленин разъяснял, что всемерное развертывание внутрипар
тийной демократии предполагает привлечение членов партии 
к активному участию в жизни партии, в обсуждении и реше
нии всех вопросов ее политики, неуклонпое проведение ме
тодов коллективного руководства.

Коллективность руководства Ленин считал высшим прин> 
цнпом партийного и государственного руководства и последо
вательно проводил этот принцип во всей своей деятельности. 
Он всегда отводил огромную роль партийным съездам и кон
ференциям, пленумам Центрального Комитета, рассматривая 
их как олицетворение коллективной мысли партии,, ее гигант
ского политического и организационного опыта. С ними он 
связывал решение коренных вопросов политики партии и тща
тельно к ним готовился. В Центральном Комитете Ленин ви
дел высший между съездами партии коллективный орган ру
ководства партией и страной. ЦК, указывал он, объединяет 
«действия всех советских и партийных учреждений, всех 
организаций рабочего класса», объединяет и направляет «всю 
работу Советской республики» «Ни один важный политиче
ский или организационный В0П1)0С пе решается ни одним 
государственным учреждением в нашей республике без руко
водящих указаний Цека партии» К

При всем своем величайшем авторитете, при всей широте 
своих полномочий Ленин никогда не принимал единол.ичных 
1>ешений по вопросам, входящим в компетенцию органов кол
лективного руководства, подлежащим коллективному обсуж
дению и разрешению. Подчеркивая роль Центрального Коми
тета как коллективного органа руководства партией и стра
ной, он писал, что только коллективные решения ЦК, 
принятые в Оргбюро или в Политбюро, или пленумом ЦК, 
должны проводиться в жизнь секретарем ЦК; «Иначе работа 
ЦК не может идти правильно» Ленин резко выступал про
тив мнения, будто все вопросы в ЦК решает он один. «Вы 
ошибаетесь, повторяя (неоднократно), что «Цека, это я»,— 
писал он А. А. Иоффе.— Это можно писать только в состоя
нии большого нервного раздражения и переутомления... За
чем же так нервничать, что писать соверш енно нев03~ 
мож ную , сойерш енно невозм ож ную  фразу, будто 
Цека, это я»

I в и. Ленин. Соч., т. 30, стр. 414.
* В. И. Ленин. Соч., т. 31. стр. 30.
* В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 414.
* Ленинский сборник XXXVI, стр. 20в.
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Щ и, Ленин во время заседания III конгресса Коминтерна, 
сг^дя на ступеньках трибуны президиума, записывает речи ораторов

Фото 1921 г.
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а1Р1Н1|1и>ВУЕ1 №114482
Фамилия

Имя и отчестваЗ^/'/и^^^^ ___
Г 0  ̂ роАлення...... /..Ж /

Время вступления в партию...........
выл9н- Л и г '  <х  ̂~ ..........

(точно е н А в м е и о ы в я е  органваацмм.
 :,...LL̂ x.A:.̂ .̂л.Xx., ............    *бйМТ).

Иичнля подпись

Место

фотограф ическ,

к ар т оч к и .

   т -  г.

Партийный билет В. И. /1енина 
Фото



По всем важным вопросам Владимир Ильич советовался 
с члеиами Политбюро и Центрального Комитета, народными 
комиссарами и другими руководящими работниками. Предсе
дательствуя па заседаниях, Ленин не претендовал на то, 
чтобы его мнение считалось неоспоримым, и всегда внима
тельно выслушивал доводы других. Все выступавшие открыто 
высказывали свои соображения. При малейших разногласиях 
во мнениях и предложениях он решал вопрос голосованием. 
Случалось, что большинство Совнаркома принимало решение, 
с которым Ленин не был согласен. Он подчинялся большин
ству, а в тех случаях, когда вопрос имел большое принци- 
пиальпос значение, переносил его в высшую инстанцию; в По
литбюро ЦК или на разрешение ВЦИК.

Владимир Ильич никогда не действовал только силой 
своего авторитета; он стремился убедить других в своей пра
воте, не останавливался перед тем, чтобы выступить еще и 
еще раз, написать товарищам, не согласным с ним, несколько 
писем или записок по одному и тому же вопросу, выдвигая 
перед ними все новые и новые аргументы.
_ _ - К Ленину сходились все нити руко-
В борьбе за экономиче- ^ культур-

ское возрождение строительством. Его партий-
рч'рЗДы цдд д гоеуяарствейная деятелшость

была в этот период как никогда многогранной, понстине 
всеобъемлющей. Оп работал с исключительным напряже
нием сил.

в  центре внимания партии и правительства стояли во
просы народного хозяйства. Ленин считал, что именно этими 
вопросами должны прежде вссго заниматься пролетарское 
государство и партия. Это — не только хозяйственные, но и 
политические вопросы, «В буржуазном строе,— говорил он,— 
делом занимались хозяева, а не государственные органы, 
а у нас хозяйственное дело — наше общее дело. Это самая 
для нас интересная политика» *.

По предложению Ленина был принят ряд важных мер, 
направленных на усиление руководства экономикой страны. 
На Совет Труда к Обороны было возложено объединение 
и нанравление работы экономических паркоматов. Ленину 
принадлежит идея создания единого планового центра; в фев
рале 1921 года была образована Государственная плановая 
комиссия. Владимир Ильич определил задачи Госплана и на
правлял всю его деятельность, он часто беседовал с гфедсе- 
дателем Госплана Г, М. Кржижановским> писал ему письма

' в. И. Ленин. Соч., т. 32v стр. 406—407.
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и записки, давая указания и советы. Он добивался, чтобы 
планирование не было оторвано от жизни и, указывая на всю 
важность перспективного планирования, в то же время требо
вал от Госплана разработки, согласования и проверки теку
щих хозяйственных планов.

Важную роль в осуществлении задач хозяйственного 
строительства и перестройке работы советских органов 
сыграл написанный Лениным «Наказ от СТО (Совета Труда 
и Обороны) местным советским учреждениям». В этом доку
менте Ленин обобщил большой материал о первых шагах 
Советской власти в проведении новой экономической поли
тики, сформулировал конкретные пути развития всех отрас
лей народного хозяйства, определил задачи органов управ
ления.

Ленин, как никто, умел находить в цепи задач, стоящих 
перед страной, основное звено, центральную задачу, пре
дельно сжато, ясно ее сформулировать и сосредоточить 
на ее выполнении все силы партии. Такой задачей в тех 
условиях он считал развитие торговли, так как укрепить 
экономическую смычку рабочего класса с крестьянством 
можно было только путем развертывания товарооборота 
между городом и деревней, между промышленностью и кре
стьянским хозяйством. Ленин выдвинул лозунг «научиться 
культурно торговать» и резко осуждал пренебрежительное 
огношепие к торговвте, которое проявляли некоторые члены 
партии,

В очень тяжелых условиях приходилось осуществлять вос
становление се-чьского хозяйства. В 1921 году в результате 
сильной засухи неурожай охватил 34 губернии; голодали мил
лионы людей. Организация борьбы с голодом стала одной из 
самых неотложных забот Ле1гина. Преодолев колоссальные 
трудности, партия и правительство справились с голодом и 
поставили на ноги сельское хозяйство областей, пострадав
ших от неурожая.

Лении повседневно занимался вопросами, связанными с 
расширением посевных площадей и повышением урожайно
сти сельскохозяйственных культур, следил за осуществлением 
мероприятий по оказанию помощи крсстьяиско.чу хозяйству, 
добивался улучшения работы совхозов. Он неоднократно ука- 
швал на необходимость широкого использования специали- 
сгов-агропомов и технического оснащения сельского хозяй
ства. По его предложению были приняты меры к производ
ству тракторов внутри страны и закупке их за границей, 
началась организованная подготовка трактористов. «Трак
торы,— говорил он,— важнейшее средство для радикальной
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ломки старого земледелия и для расширения запашек»'. 
В октябре 1921 года Владимир Ильич посетил учебно-опыт- 
пое хозяйство Московского высшего зоотехнического инсти
тута («Бутырский хутор»), где присутствовал на испытаниях 
электроплуга, а затем осмотрел хозяйство хутора и посетил 
клуб рабочих.

Вопросы промышленности всегда стояли в центре внима
ния Ленина. Он руководил разработкой общей программы 
восстановления и дальнейшего развития промышленности в 
целом, глубоко вникал в положение каждой ее отрасли, инте
ресовался деятельностью важнейших предприятий, беседовал 
с рабочими, хозяйственниками. На основе указаний Ленииа и 
при его участии был разрабвтан очень важный документ — 
«Наказ СНК о проведении в жизпь начал новой экономиче
ской политики», определивший задачи организации промыш
ленности и управления ею в новых условиях.

Много времени он уделял восстановлению Донбасса, кото
рый называл одним из главных центров советской экономики. 
Он глубоко изучил положение нефтяных промыслов в Баку 
и Грозном — доклады специалистов Главнефти и другие 
материалы по этому вопросу буквально испещрены ленин
скими пометками, замечаниями и расчетами. В конце мая 
1921 года Левин принял делегацию бакинских нефтяников. 
Он расспросил, как идут дела па промыслах, как живут ра
бочие, каково их настроение. Владимир Ильич подчеркнул, 
что нужно в короткий срок восстановить нефтяную промыш
ленность, и обратил внимание на необходимость самого тес
ного союза бакинского пролетариата с азербайджанским кре
стьянством.

«Видно было,— вспоминал один из участников этой бе
седы А. А. Никишин,— что Владимир Ильич жил нашей 
жизнью, |3нал о нас, изучал наши возможности, знал наши 
слабые участки и иа иих указывал. Поразила нас всех не
обычайная простота, необыкновенная сердечность Владимира 
Ильича, и мы, посидев с ним 5 минут, чувствовали себя так, 
точно были знакомы с ним давпо-давпо и так запросто, заду
шевно беседовали»

Иа заседаниях СТО под председательством Ленина не
однократно обсуждались вопросы о положении и программе 
развития рудного производства. Владимир Ильич прозорливо 
указал па огромное народнохозяйственное значение Курской

• В. И. Ленин. Соч., т, 31, стр. 450—451.
» Воспомиияиия азербайджанских коммунистов о В. И. Ленине. Баку, 

1968, стр. 52.
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магнитной аномалии, в районе которой были открыты колос
сальные запасы железных руд. По его предложению Совет 
Труда и Обороны еще а августе 1920 года прииял решение о 
разведывании этого района; позднее была организована Осо
бая комиссия по исследованию Курской магнитной аномалии. 
Владимир Ильич постоянно интересовался работой комиссии, 
указывая, что «дело это надо вести сугубо энергично».

Под непосредственным контролем Ленина находилась вся 
работа в области электрификации. Особенное внимание уде
лял он строительству Каширской электростанции. Сохрани
лись многочисленные распоряжения» телеграммы и записки 
Ленина, в которых он давал указания об обеспечении Кашир- 
цтроя всем необходимым. Он посетил и само строительство, 
подробно расспрашивал о положении дела и давал советы, 
беседовал с рабочими, интересовался их бытом. Когда к м,аю 
1922 года работы первой очереди были закончены и Кашир- 
ск̂ 1Я электростанция дала ток московской промышленности, 
Ленин с радостью сказал: «Вот и одержали мы нашу первую 
маленькую победу». Так же внимательно следил он и за ВоЛ' 
ховстроем — строительством первой советской ги;1роэлектро- 
станции. Даже когда Владимир Ильич заболел, вспоминает 
Г. О. Графтио, бьшнгий тогда начальником строительства 
станции, он просил, чтобы ему периодически представлялись 
доклады о Волховстрое. По предложению Ленина были на
чаты подготовительные работы к проектированию строитель
ства мощной Днепровской ГЭС.

Большое значение Ленин придавал строительству сель
ских электростанций; в них он видел своего рода центры со
временной промышленности в деревне, которые наглядно 
показывают крестьянам, что Советская страна идет по пути 
технического прогресса, по пути социализма. Оп горячо под
держал просьбу крестьян деревень Горки и Сияново о прове
дении тгм электрического освещения и помог им получить 
необходимые материалы. Оп оказал также содействие в 
электрификации Яропольской волости, Волоколамского уезда, 
Московской губерпии — принял представителей крестьян во
лости» просмотрел составленную ими смету и дал указание 
ВСНХ всемерно помочь яропольцам, после чего строительство 
электростанции пошло быстрее, и в 1922 году она дала ток 
14 селениям, «Лампочки Ильича», как их любовно назвал 
парод, зажигались все в новых и новых рабочих поселках и 
деревнях.

Важнейшим условием электрификации страны Ленин счи
тал развитие электротехнической промышленности. 7 ноября 
1921 года, в день четвертой годовщины Великой Октябрьской
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социалистической революции ов приехал на завод «Электро
сила» № 3 (ныне завод «Динамо» им. С. М. Кирова). До 
начала собрания он зашел в завком. Владимир Ильич по
дробно расспрашивал рабочих, как они живут, работают, в 
чем нуждаются, как обстоит дело с топливом, какую продук
цию выпускает завод, каков заработок рабочих, какое пита
ние, как работают специалисты. Особенно интересовали его 
вопросы, свяэацпые с участием завода в электрификации 
страны.

В своем выступлении иа собрании динамовцев Ленин го* 
ворил о смычке ^бочих и крестьян, об укреплении промыш
ленности, о кооперации, о Красной Армии, о международном 
положении. Рабочие, восторженно встретившие появление 
Ленина на трибуне, слушали его напряженно, внимательно, 
б&ясь упустить' хотя "бы одно слово из речи любимого 
вождя. Когда он уехал, то здесь, на вечере, и долго потом 
в цехах завода рабочие обсуждали его речь, вспоминали 
черты его лица и говорили, что «другого Лепииа в мире 
ие найдешь» *.

Важное место в государственной деятельности Ленина за
нимали вопросы работы транспорта. По инициативе и при 
поддержке Владимира Ил1>ича были проведены мероприятия 
по перестройке и улучшению работы транспорта, намечены 
пути его коренной технической реконструкции.

В трудовом энтузиазме, самодеятельности, почине масс 
Ленин видел залог всех успехов в хозяйственном строитель
стве. Большую заботу он всегда проявлял о приобщении жен
щин к работе по налаживанию новой жизии, об их поли
тическом просвещении. В своих выступлениях на собраниях 
и конференциях работниц и крестьянок ои призывал их ак
тивно участвовать в управлении государством и хозяйствен
ном строительстве. Наша задача, говорил он, состоит в том, 
чтобы сделать политику доступной для каждой трудящейся 
женщины. В то время как даже в самых де.чокрэтических бур
жуазных странах женщина не имеет полного равенства с 
мужчиной по закону. Советская власть не оставила камня на 
камне от подлых законов о неравноправии женшии; мы, гово
рил Лепин, вправе гордиться этим. Но это только начало. Для 
полного освобождения и действительтюго равенства женщины 
с мужчиной ее нужно осво^дить от мелкого домашнего хозяй
ства, перестроив его в крупное социалистическое, создав широ
кую сеть общественных столовых, детских садов, яслей и т. п. 
Тогда миллионы и миллионы женшии получат возможность

' Мы слышали Лсниия. М., 1935, стр. G4.
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активно участвовать в общественном производстве и в поли
тической жизни.

Ленин исключительно высоко оценил роль советских жен
щин в гражданской войне и в борьбе за восстановление 
народиого хозяйства страны, назвав жепщин-пролетарок «ве
ликими героииями».

— Продставьто себе страдания и лишения, которые они 
выносят, говорил Владимир Ильич в беседе с К. Цеткин. 
И они держ^атся, держатся потому, что хотят отстоять Со
веты, потому, что хотят свободы и коммунизма. Да, наши ра
ботницы великолепны, они — классовые бойцы. Они заслужи
вают восхищения и любви

Вся деятельность Ленипа была пронизана огромной 
заботой о нуждах и потребностях трудящихся масс. Отме
чая, что «успехи хозяйственного строительства улучшают 
положение рабочих и крестьян», он ставил перед всеми 
цеитралышми и местными органами задачу — «выделить 
особо эти вопросы, чтобы внимательно следить за достигае
мыми результатами в этой области» Отсюда его энергичная 
поддержка всех и всяких начинаний, направленных на улуч
шение дела социального страхования и социального обесне- 
чепия, жилищного строительства, здравоохранения, курорт
ного обслуживания трудящихся.

_ В своих произведениях и выступле-
Вопросы культурного Ленид выдвинул важнейшие

строительства положения о строительстве социа
листической культуры, о сущности и путях культурной рево
люции в период перехода от капитализма к социализму. 
Культурная революция — это, по определению Ленипа, 
целая полоса культурного развития всей народной массы, 
это — глубочайший переворот в сознании, идеологии и ду
ховной жизни трудящихся, перевоспитание их в духе социа
лизма. Если переход власти в руки рабочего класса является 
решающей предпосылкой культурной революции, то роет 
культуры народа в свою очередь представляет собой 
обязательное условие социалистического преобразования 
общества, достижения высшей, чем при капитализме, 
производительности труда, вовлечения широчайших на
родных масс в управление государством. Культурная рево
люция, указывал Ленин, совершается под руководством 
Коммунистической партии, при активном участии самих тру
дящихся.

 ̂ Воспоминания о В. И. Ленине, ч. 2, 1967, стр. 478.
* В, И. Ленин. Соч., т. 32, стр.. 365.



пролетарская, социалистическая культура вырастает не на 
пустом месте. Она должна явиться закономерным развитием 
всех духовных, интеллектуальных богатств, всех запасов 
знаний, созданных человечеством. Резко кр^итикуя ошибоч
ные взгляды руководителей «Пролеткульта», Ленин писал: 
«Не выдумка новой пролеткультуры, а р а з е и т и е  лучших 
образцов, традиций, результатов с у щ е с т в у ю щ е й  куль
туры с точки зрения миросозерцания марксизма и условий 
жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры»',

Ленип глубоко осветил задачи Коммунистической партии 
и Советского государства в области идеологической работы. 
Он подчеркнул, что вся пропаганда и агитация, вся идеологи^ 
ческая работа партии должны быть неразрывно связаны с 
практикой строительства социализма. Нельзя ограничиваться 
теоретическими разъяснениями того, что такое коммунизм. 
Нужно практически показать, как надо его строить. «Комму
низм должен стать доступным рабочим массам, как собствен
ное дело»

Выдвинутый Лениным плап производственной пропаганды 
предполагал сочетание политико-просветитсльной работы с 
борьбой рабочего класса и всех трудящихся за восстановле
ние и дальнейшее развитие народного хозяйства. Большую 
роль в этом деле, по мысли Ленина, должны сыграть газеты, 
брошюры и листовки, лекции и беседы «о производственным 
вопросам, кино, популяризация достижений лучших предприя
тий и передовых рабочих и т. д.

Ленин боролся за большевистскую партийность советской 
печати, повседневно следил за работой издательств, редак
ций газет и журналов, критиковал их ошибки и упущения, 
поощрял хорошие начинания. Он настойчиво добивался ши
рокого распространения книг и газет в пароде, образцовой 
работы библиотек и изб-читален. Лепип указал на гигантскую 
роль радио как могучего орудия в политической и культурной 
работе партии. «Газета без бумаги и «без расстояний»»,— 
так характеризовгл он радио. Благодаря его энергичной 
поддержке, в 1922 году в Москве вступила в строй мощная 
радиостанция. Мечта Ленина сбылась — голос советской сто
лицы услышала вся страна, услышал вссь мир.

Громадное значение в культурном строительстве Ленин 
придавал самодеятельности трудящихся. «Он говорил,— 
пишет Крупская,— что необходимо ие только обслуживание 
масс книгами, клубами и т. д., но оп постоянно спрашивал

’ Ленинский сборш!к XXXV, стр. 148.
 ̂ В. И. Ленин. Соч., т. 31. стр. .347.
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и добивался узнать, насколько массы были втянуты в это дело, 
насколько они творчески подходят, заинтересованы и сами при
нимают в этом участие,.. Помню, как Владимир Ильич, придя 
на одно наше заседание, на котором собрались местные ра- 
ботники, прислушивался к тому, что они говорили, а в заклю
чение сказал, что необходимо более углубленно ставить ра
боту,. втягивать массы. Не только их обслуживать, но и втя
гивать их в работу. Это была его постоянная мысль, которую 
он проводил во всех своих указаниях по линии политпросвет- 
ской работы»

С особенным вниманием Лении всегда относился к воспи
танию и обучению молодежи. В октябре 1920 года он выступил 
на III Всероссийском съезде РКСМ с исторической р^чью 
.«Задачи союзов молодежи», которая стала программным до- 
к>ад«нтом партии в деле формирования молодых поколений 
строителей коммунизма, определила наирааление и методы 
работы комсомола.

— Молодому поколению, сказал Ленин, предстоит строить 
на расчищенной почве коммунистическое общество. И под
ходя с этой точки зрения, задачи молодежи вооб1це, и сою
зов коммунистической молодежи и других молодежных орга
низаций в частности, можно выразить одним словом: учиться.

Комсомольцы — участники С1>езда были буквально потря
сены. Съезд coбpa^gcя в то время, когда еще шли горячие 
бои против Врангеля. Все ждали от Ленина доклада о 
международном и внутреннем положении, о том, как нужно 
сражаться с белогвардейцами, бороться с бандами, собирать 
продразверстку, а услышали они призыв учиться. Не сразу, 
смогли они перестроиться, усвой гь ленинскую постановку во
проса. Владимир Ильич хорошо чувствовал и понимал это 
насфосние с,ъезда. С удивитедьной ясностью и убедительно
сть^ он развил свои положения о задачах молодежи, открыл 
пвйед нею захватывающие перспективы борьбы за построение 
1̂ 0ммунизма.

Чему нужно учиться и как учитьс5^-пОСтавШг~в(щ{»ос 
Ленин, и ответил: молодежь должн'аг-^иться коммунизму.^ 
А коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь 
свою память знанием всех богатств, которые выработало чело
вечество. Построение коммунизма предполагает перестройку 
всего народного хозяйства па основе последних достижений 
современной науки и техники. Осуществить эту перестройку 
можно только овладев большими знаниями и умея применять 
их на конкретном деле, превращая коммунизм из готовых за

' Н. К. Крупская. О Ленине. Сборник статей. М., i960, стр. 228.
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ученных формул и программ в то живое, что составляет непо
средственную практическую работу по строительству нового 
общества.

Учиться— внушал Ленин молодежи — не значит замы
каться в стенах школы. Каждый шаг обучения и воспитания 
необходимо связывать с борьбой трудящихся за коммунизм. 
Быть членом Союза молодежи — значит отдавать свои силы 
на общее дело, «Только в труде вместе с рабочими и кре
стьянами можно стать настоящими коммунистами» Комсо
мол должен быть ударной группой, которая во всякой работе 
оказывает свою помощь, проявляет свою инициативу, свой 
почин. Нужно поставить дело так, чтобы каждый день, в лю
бом городе и в любой деревне молодежь решала практически 
ту или ипую задачу общего труда, пусть самую маленькую, 
самую простую. Лишь в такой работе молодой человек или 
девушка превращаются в коммуниста.

В тесной связи с этими ленинскими идеями находятся 
мысли, высказанные на съезде Владимиром Ильичем по во
просам коммунистической морали. Разоблачив звериную мо
раль буржуазного общества, основанную на при1щипе — либо 
ты грабишь другого, либо другой грабит тебя,— Ленин 
раскрыл перед молодежью возвышенные и благородные 
принципы коммунистически^ иравственноеги. В основе ком
мунистической морали, говорил ои, лежат интересы классовой 
борьбы пролетариата и всех трудящихся за построение 
коммунистического общества.

Положеш151 Ленина о задачах и характере обучения и вос- 
питаиня молодежи определили и определяют направление ра
боты советской школы. В условиях диктатуры пролетариата 
школа, по мысли Ленина, должна служить делу построения 
коммунизма, давать молодежи широкое общее образование, 
достаточную политехническую подготовку и хорошие трудо
вые навыки. Вслед за Марксом и Энгельсом он особенно 
подчеркивал необходимость соединения обучения с произво
дительным трудом. В программу партии Ленин включил как 
одну из основных задач школы политехническое обучение де
тей обоего пола до 17 лет, ознакомление их в теории и на прак
тике со всеми главными отраслями производства.

В своих «Заметках» на тезисы Н. К- Крупской о политех
ническом образовании, иаписанных в конце 1920 года, Ленин 
писал, что нужно поставить безусловным заданием немедлен
ный переход к политехническому образованию или, вернее, 
немедленное осуществление ряда доступных тогда шагов

I в. и. Ленин. Соч., т. 31, стр. 273.
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к политехническому образованию. Такими шагами он считал 
посещение учащимися электрических станций, ряд практиче
ских работ, какие только возможны, с электричеством, ознахом- 
ление с производством, посещение совхозов, заводов, устрой
ство маленьких музеев по политехническому образованию и 
прочее. Ленин указывал при этом, что вопросы политехниче
ского образования нельзя ставить отвлеченно, их надо реитать 
в тесной связи с конкретными задачами того или иного этапа 
социалистического строительства.

Ленин глубоко вникал во все дела, связанные с работой 
школ; он часто беседовал с работниками народного образо
вания, выясняя, как работает советская школа, какие знания 
она дает детям и что нужно сделать, чтобы эти знания были 
глубже и прочнее. Владимир Ильич дважды (в 1919 и 1920 гг.) 
посетил опытно-показательную школу-имтериат Главного 
управления профессионального образования Наркомпроса, 
беседовал с учащимися и учителями. Одним из главных 
врагов, с которым н>ткно было покончить прежде всего, 
Лепин считал безграмотность. Он настойчиво добивался не 
только увеличения числа школ для,детей, но и создания 
широкой сети учебных заведений и' курсов для обучения 
взрослых.

К учителям Ленин относился с большим уважением. Он 
указывал, что надо привлечь старое учительство к решению 
новых задач, заинтересовать его новой постановкой вопросов 
педагогики, заботиться о духовном росте и всесторонней под
готовке учителей, о создании необходимых условий для их 
работы. «Народный учитель,—писал Лении,— должен у нас 
быть поставлен на такую высоту, на которой он никогда 
не стоял и не стоит и не может стоять в буржуазном об
ществе» >.

Незабываемой назвал свою встречу с Лениным старый 
учитель из Весьегонского уезда А. А. Виноградов. Владимир 
Ильич подробно расспрашивал его о настроении учителей, об 
их жизни, работе, взаимоотношениях с местными органа ми.

— Наше учительство, сказал Ленин, всегда смело мо
жет рассчитывать на поддержку Советской власти. Двери для 
учителя к нам всегда открыты. Передайте им об этом вместе 
с моим приветом К

Одним из важнейших участков культурного строительства 
Ленин считал высшую школу. Заботясь о том, чтобы в вузы 
пошли учиться прежде всего рабочие и крестьяне, он уделял

> в. И. Ленин. Соч.. т. 33, стр. 424.
» Ленин в пашем сердце, Калинин, 1958, стр. ЭЗ.
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большое внимание созданию и укреплению рабочих факуль
тетов (рабфаков). Вместе с тем он указывал на необходи
мость полной перестройки и изменения всего содержания 
учебного процесса в высших учебных заведениях и в первую 
очередь улучшения преподавания общественных наук. По его 
инициативе в Москве и Петрограде были созданы институты 
красной профессуры. Наряду с этим он выдвинул широкий 
план марксистской переподготовки лучшей части старой про
фессуры.

В обстановке нэпа, когда на почве некоторого роста капи
талистических элементов и усиления мелкобуржуазной стихии 
оживились враждебные идеи, политико-воспитательная работа 
приобретала особенно важное значение. Ленин призывал к 
усилению бдительности, к решительному наступлению на бур
жуазную идеологию.

В марте 1922 года оп написал известную статью «О зна
чении воинствующего материализма», которая была опубли
кована в журнале «Под Знаменем Марксизма». В этой 
программной статье определены задачи коммунистов на теоре
тическом фронте, особенно в области философии, Лепин тре
бовал неуклонного разоблачения всех современных «дипломи
рованных лакеев поповщины»» «ученых» защитников капита
лизма,— как представителей офищ1альной буржуазной науки, 
так и тех, кто называет себя «демократическими» или «со
циалистическими» публицистами. Сторонники последователь
ного и воинствующего материализма, писал оп, должны вести 
непримиримую борьбу со всякого рода идеалистическими те
чениями, вскрывая' под мншуро|Ч «иослсднего» слова европей- 
СК0Й науки реакционность этих модных философских учений. 
Ленин призывал шире развернуть атеистическую пропаганду 
в массах, используя в этих целях самые различные формы и 
способы научно-просветительной работы, раскрывать социаль
ные и гносеологические корни религии, прививать массам на
учное, материалистическое мировоззрение.

Од1ГОй из самых важных задач Ленин считал осущест
вление неразрывной связи марксистской философии с естест
вознанием. Необходимо, учил он, внимательно следить эа во
просами, которые выдвигает новейшая революция в области 
естествознания, обобщать н освещать светом диалектического 
материализма достижения и открытия естественных паук, 
разоблачать реакционных буржуазных философов, стараю
щихся использовать эти открытия для прогаскиваиня идеа
лизма. «...Без солидного философского обоснонания, —писал 
Лении,— никакие есгсстненные науки, никакой материализм 
не может выдержать борьбы мрйтии иатнска буржуазных
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идей и восстановления буржуазного миросозерцания. Чтобы 
выдержать эту борьбу и провести ее до конца с полным 
успехом, естественник должен быть современным материали 
стом, сознательным сторонником того материализма, кото
рый представлен Марксом, то есть должен быть диалектиче
ским материалистом»

Для выполнения этих задач философы-коммунисты должны 
установить тесный союз с матери алистамн-некоммунистами, 
с представителями современного естествознания. «Авангард 
лишь тогда выполняет задачи авангарда,— писал Ленин,— 
когда он умеет не отрываться от руководимой им массы, а дей
ствительно вести вперед всю массу. Без союза с некоммуни- 
стами в самых различных областях деятельности ни о каком 
успешном коммунистическом строительстве не может быть и 
речи»

Ленин не раз подчеркивал великое значение науки и тех
ники в социалистическом стронтельстве. Наука, говорил ои, 
должна помогать массам в создании общественного строя 
без эксплуататоров; «перед союзом представителей науки, 
пролетариата и техники пе устоит никакая темная сила»?. 
Он требовал, чтобы наука не отрывалась от практики, отве
чала запросам жизни, задачам построения социалистического 
общества.

Чутко и виимательно относился Владимир Ильич к нуждам 
научных учреждений, давал указания и советы в отношении их 
деятельности. Он высоко ценил крупнейших деятелей русской 
науки, отдававших свои знания советскому народу — 
И. П. Павлова, К. А. Тимирязева, И. В. Мичурина, Н. Е. Жу
ковского, К. Э. Циолковского, И. М. Губкина, М. А. Бонч- 
Бруевича и других, проявлял исключительную заботу о созда
нии необходимых условий для их научной работы.

К. А. Тимирязев прислал Владимиру Ильичу свою книгу 
•«сНаука и демократия» с надписью; «Глубокоуважаемому 
Владимиру Ильичу Ленину от К. Тимирязева, считающего 
за счастье быть его современником и свидетелем его славной 
деятельности». В этой книге Тимирязев призывал людей науки 
к единству с трудящизася народом, разоблачал клевету импе
риалистов на Советскую власть и на большевиков. Прочитав 
книгу, Ленин ответил Тимирязеву: «Дорогой Климентий Ар
кадьевич! Большое спасибо Вам за Вашу книгу и добрые 
слова. Я был прямо в восторге, читая Ваши замечания про

> в. и. Ленин. Соч., т. 33. стр. 207.
* Там же, стр. 201.
* В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 376.
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тив буржуазии и за Советскую власть. Крепко, крепко жму 
Вашу руку и от всей души желаю Вам здоровья, эдороаья и 
здоровья!»

Ленин считал, что социалистическое народное хозяйство 
должно основываться на последних достижениях науки, на 
передовой технике, что технический прогресс должен состав
лять предмет постоянной заботы советского государства. 
«Нужно всюду больше вводить машин, переходить к приме
нению машинной техники возможно шире»^. Необходимо по
ставить дело так, говорил Владимир Ильич, чтобы облегчить 
рабочему его работу, перекладывая на машину тяжелый фи
зический труд и оставляя за рабочим лишь регулирование 
работы машины, поднимая в то же время общую производи
тельность труда.

С громадным вниманием Ленин относился к новым завое
ваниям в области науки и техники, настаивал иа принятии 
самых экстренных мер для проверки эффективности тех или 
иных изобретений и внедрения их в производство. Его энер
гичную поддержку встретили такие важные начинания, как 
применение врубовых машин в угольной промышленности, 
буренке нефтяных скважин новым методом, гидравлический 
способ добычи торфа, использование сланцев в промышлен
ности, применеше тепловозов на трамспорте и электрификация 
железных дорог, работы в области радиотехники, электро- 
пахота, селекция в сельском хозяйстве и многие другие.

Бол(>шой интерес вызвала у Ленина работа Ф. А. Цандера, 
последователя К- Э. Циолковского, в области создания ракет
ных двигателей для межпланетных полетов. «В конце 
1920 года,— писал Цандер,— я доложил про свой двигатель 
на Губернской конференции изобретателей в Москве, па кото
рой была учреждена Ассоциация изобретателей (А. И, 3.), 
и много говорил про свой проект межпланетного корабля — 
аэроплана. Там мне Владимир Ильич Ленин обещал под
держку» ®.

Ученые, инженеры, изобретатели, бывшие у Леиина, пора
жались его эрудиции, его способности быстро разбираться 
в сложных научных и технических вопросах. Однажды Вла
димир Ильич вместе с А. М. Горьким поехал в Главное ар
тиллерийское управление ознакомиться с одним изобрете
нием. Выслушав изобретателя, он стал задавать ему много

‘ В. И. Лент. Соч., т. 35, стр. 380.
* В. И. Ленин. Соч.. т. 31, стр. 478.
* См. Я. А. Рынин Ракеты и двигатели прямой р««кции (история,тео

рия и техника). Л., 1929. стр. 191.

511



специальных вопросов, спрашивая его так же свободно, как 
будто экзаменовал изобретателя по вопросам политики. Ста
рые специалисты, присутствовавшие там и не знавшие, что 
это Ленин» потом были страшно удивлены: «Как? Не по
хоже! И — позвольте! — откуда он знает наши премудрости? 
Он ставил вопросы как человек технически сведущий! Мисти
фикация!» А Владимир Ильич на обратном пути говорил 
Горькому:

— Эх, если б у нас была возможность поставить всех 
этих техников в условия, идеальные для их работы! Через 
двадцать пять лег Россия была бы передовой страной 
мира!

И эта мечта стала явью. Советский Союз ныне занимает 
передовые позиции в мировом техническом и научном про
грессе.
’ Великой силой в коммунистическом строительстве Ленин 

считал литературу и искусство. Он учил, что литература и 
искусство должны быть тесно связаны с жизнью народа, глу
боко, правдиво и в совершенной художественной форме ото
бражать действительность, нести в широкие массы передовые 
идеи, идеи коммунизма, воспитывать нового человека, звать 
трудящихся на борьбу за светлое будущее.

Выдвинув принцип партийности литературы и искусства, 
Ленин разработал основы партийного руководства в этой об
ласти. Он указывал, что нужно учитывать сложность и спе
цифику литературы и искусства, что здесь недопустимо адми
нистрирование, что тут необходимо обеспечить большой прос
тор личной инициативе, индивидуальным склонностям, мысли 
и фантазии, форме и содержанию. Вместе с тем Ленин со 
всей силой подчеркивал, что литература и искусство — состав
ная часть общепролетарского дела, общепартийной работы, 
что необходимо руководство литературой и искусством со сто
роны партии. Мы, коммунисты, говорил он, «не должны стоять, 
сложа руки, и давать хаосу развиваться, куда хочешь. Мы 
должны вполне планомерно руководить этим процессом и фор
мировать его результаты»

Ленин непримиримо относился ко всему чуждому, мешав- 
тему молодой советской литературе и искусству успешно раз
виваться, двигаться вперед. Будучи горячим сторонником 
правдивого, реалистического искусства, он решительно отвер
гал всякие формалистические выкрутасы, искажающие дей
ствительность, чуждые и непонятные массам. Он требовал

' Воспоминания о В. И. Лшине, ч. 1, 1956. стр. 390.
* Воспоминания о В, И. Ленине, ч. 2. 1957, стр. 4Ю,
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обуздания тех, кто «самое нелепейшее кривляние» выдает за 
нечто новое и под видом «чисто-пролетарского» искусства 
преподносит «нечто сверхъестественное и несуразное». Фор
малистические ухищрения претенциозных и невежественных 
поборников так называемого «нового искусства» не имели 
ничего общего с марксистской эстетикой и шли вразрез 
со вкусами Владимира Ильича. Преклонение перед новым 
только потому, что оно «новое», Ленин пазывал бессмыслицей 
и шворил, что в этом много лицемерия и бессознательного 
почтения к художественной моде, господствующей в буржуаз
ном мире.

Он требовал создания идейно выдержанных и высоко^ 
художественных образцов искусства, понятных народу 
и отвечающих его здоровым эстетическим запросам. В бе
седе с К. Цеткин, Н. К. Крупской и М. И. Ульяновой Ленип 
говорил:

— Важно также не то, что дает искусство нескольким 
сотням, даже нескольким тысячам общего количества насе
ления, исчисляемого миллионами. Искусство принадлежит 
народу. Оно должно уходить своими тлубочайщими корнями 
в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть 
попятно этим массам и любимо ими. Оно должно объеданять 
чу№тво, мысль й волю эткх масс, подымать их. Он^ должно 
пробуждать в них художников и развивать их>.

Этими программными положениями Ленина руковод
ствуются деятели советской литературы и искусства, нераз
рывно связавшие свое творчество с великим делом строитель
ства коммунизма.

Ведя решительную борьбу с чуждыми коммунизму тече
ниями и влияниями в искусстве, Ленин в то же время горячо 
поддерживал передовых представителей советской литера
туры и искусства.

Близкие, дружественные отношения связывали Владимира 
Ильича с А. М. ^'орьким, в котором он видел основополож
ника пролетарской литературы, великого художника слова. 
После Октябрьской революции Ленин привлек Горького к 
активному участию в решении вопросов культурного строи
тельства. Он говорил, что «Горький — авторитет в деле про
летарского искусства». Товарищеским советом, дружеской, 
принципиальной критикой Владимир Ильич помогал писа
телю понять политику партии, преодолеть свои сомнения, ко
лебания, болезненные настроения. В одном из писем Горь
кому Лепин советовал ему, как художнику, наблюдать

‘ Воспоминаиия о В, И. Ленине, ч. 2, 1967, стр. 456.
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я изучать строительство новой жизни «внизу», непосредст
венно на фабрике, в рабочем поселке, в деревне.

У Владимира Ильича, вспоминают очевидцы, было совер
шенно особое, приподнятое настроение, когда Горький при
езжал из Петрограда и приходил к нему. Беседовали онн по 
душам, откровенно. Ленин чрезвычайно внимательно отно
сился к предложениям и просьбам Алексея Максимовича, про
являл постоянную заботу о его здоровье. Он следил за твор
чеством Горького, требовал от работников Центропечати 
немедленной присылки ему каждой новой книжки писателя, 
интересовался тем, как расходятся его сочинения.

Ленин высоко ценил творчество А. С. Серафимовича. 
«...Ваши произведения и рассказы сестры — писал Влади
мир Ильич А. С. Серафимовичу, выражая ему сочувствие в 
связи с гибелью его сына па фронте в 1920 году,—внушилн 
мне глубокую симпатию к Вам и мне очень хочется сказать 
Вам, как нужна рабочим и всем нам Ваша работа и как не
обходима для Вас твердость теперь, чтобы перебор1оть тяже
лое настроение и заставить себя вернуться к работе»

Любил Ленин и поэзию Демьяна Бедного, Оп считал ее 
лействителыю пролетарской, близкой и понятной рабочей 
массе. Вместе с том ом отмечал и педостат1ш творчества 
поэта. «Грубоват,— говорил о нем Владимир Ильич Горь
кому,— Идет за читателем, а надо быть немножко впе
реди» *.

Критикуя футуристические тенденции в творчестве В. Мая
ковского, Ленин в то же время поддержал выступление поэта 
на острую тему политической жизни, положительно оценив 
его стихотворение «Прозаседавшиеся», направленное против 
бюрократизма и заседательской суетни. Отзывы и указания 
Ленина сыграли огромную роль в творческом развитии Мая
ковского, который постепенно освободился от элементов футу
ризма и вырос в крупнейшего советч:кого поэта.

Важное место в системе идейного воздействия на массы 
Ленин отводил кино и театрам. Известно, что только благо
даря его поддержке Большой и Малый театры не прекращали 
работать в самые суровые годы гражданской войны. Влади
мир Ильич высоко ценил труд артистов. Он присутствовал 
в Малом театре на юбилейном вечере, посвященном 50-летию 
сценической деятельности М. Н. Ермоловой — выдающейся 
русской актрисы; на вечере было оглашено принятое по пред

' Марии Ильиничны Ульяновой.
* В. И. Ленин. Соч., т. 35, стр. 383.
* Воспоминания о В. Ленине, ч. I, 1956, стр. 392.

614



ложению Ленина постановление Совнаркома о присвоении 
Ермоловой звания «Народная артистка Республики».

Владимиру Ильичу в те годы редко удавалось насла
ждаться искусством — рабрта отнимала у него все время. Он 
всего несколько раз бывал в театре. Понравилась ему поста
новка пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня» в Московском Худо
жественном театре. Ленин очень любил музыку. Как-то вече
ром, па квартире у жены А. М. Горького Е. П. Пешковой,
Владимир Ильич, слушая сонаты Бетховена в исполненю!
пианиста Добровейяа, сказал:

— Ничего ие знаю лучше «Лрра851опа1а», готов слу- 
пдать ■ ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая
музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: 
вот какие чудеса могут делать люди! ‘

_ ’ В годы мирного строительства
Ленинские принципы огромную работу по

государственного усоверншнствованию государствен- 
строительства аппарата, настойчиво доби

вается повышения его роли в социалистическом строительстве.
Важнейшей задачей он считал неуклонное проведение в 

жизнь начал демократического централизма как в советском 
строительстве, так и в управлении хозяйством. По его ини
циативе были ириняты гюстановления о расширении прав 
Советов и местных экономических органов. Он указывал, что 
постановка местной работы должна быть образцовой, что это 
исключительно важно с общегосударственной точки зрения. 
В связи с этим он считал целесообразным и необходимым 
перемещать часть руководящих партийных и советских работ
ников с центральной работы па местную — губернскую, уезд
ную и волостную. Центральному же аппарату, писал он, нужно 
позаботиться о том, чтобы «перенимание» образцовых приме
ров постановки местной работы шло широко повсюду и ста
новилось обязательным.

Изучению и <;)бобщению опыта мест Владимир Ильич уде
лял огромное внимание. Поэтому оп придавал большое значе
ние отчетам местных органов, особенно экономических, сам 
разрабатывал формы отчетов, следил за своевременным по
ступлением их в Совнарком, тщательно изучал их. Перед мест
ными органами он ставил задачу больше заниматься практи
ческими вопросами хозяйственного строительства, материаль
но-бытового обслуживания трудящихся. Так, ознакомившись 
с обзором деятельности Московского Совета в 1920 году. 
Владимир Ильич на полях, в том месте, где говорилось о том,

» Воспоминания о В. И. Ленине, ч. 1, 1956, стр. 388.
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что Исполком Моссовета обсудил 8 экономических и 46 орга
низационных воп{к)сов, написал: «Уродство. Должно быть на
оборот» '. Часто Ленин сам вызывал работников с мест для 
беседы. Он проявлял заботу о том, чтобы местные работники, 
приезжавшие в столицу, были хорошо информированы и все  ̂
сторонне проинструктированы.

Горячий сторонник расширения прав местных организа
ций, Ленин в то же время требовал, чтобы онн в своей ра
боте исходили из общегосударственных интересов, строго со
блюдали государственную дисциплину. Местнические тенден
ции. стремление получить для своей губернии уменьшенное 
задание, не выполнять распоряжения центра, обеспечивать 
свои, местные нужды за счет общегосударственных и т. п. 
всегда встречали с его стороны решительный отпор.

Определяя направление работы по улучшению государст
венного аппарата, Ленин в своем письме президиуму V Все
российского съезда профессионального союза советских 
работников писал:

«Главнейшей очередной задачей настоящего времени, и на 
ближайшие годы— важнейшей, является систематическое 
умс1[ьшение и удешевление советского аппарата путем сокра
щения его, более совершенной организации, уничтожения 
волокиты, бюрократизма и уменьшения непроизводительных 
расходов» 2.

Лении был непримиримым врагом бюрократизма, воло
киты, вел с ними беспощадную борьбу. «Машина советской 
администрации,— писал он.— должна работать аккуратно, 
честно, быстро»®. Злостных бюрократов следует подвергать 
строгим административным взысканиям, отстранять их от 
должности, наконец, отдавать под суд, С бюрократизмом, 
указывал Ленин, мы будем бороться долгие годы, ибо для 
того, чтобы искоренить его, иужны  ̂ сотни мер, нужна пого
ловная грамотность, поголовная культурность, поголовное 
участие населения в управлении государством. Он настойчиво 
подчеркивал необходи.мость вовлечь широкие массы в дело 
улучшения государственного аппарата, в борьбу с бюрокра
тизмом, па практике показывать им, как нужно изживать 
бюрократизм.

Ленин особенно требовал от учреждений, от работников 
аппарата чуткого отношения к заявлениям и письмам трудя
шихся. Он считал, что жалобы трудящихся на плохую работу

* Ленинский сборник XXXV, стр. 196.
* В. И. Ленип. Соч., т. 33. стр. 406.
* Ленинский сборник ХХХГУ, стр. 429.
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тех или других учреждений по существу являются контролем 
снизу. Нужно поставить дело так, чтобы забота об удовлетво
рении насущных нужд трудящихся, внимание к их сигналам 
и быстрое реагирование на них пронизывали всю деятель
ность органов управления. Специальным распоряжением Вла
димир Ильич предписал управляющему делами Совнаркома 
докладывать ему о всех поступающих в СНК жалобах на 
правительственные учреждения и отдельных лиц и тщательно 
следил за исполнением своих резолюций по ним. Он был 
беспощаден в тех случаях, когда местные органы преследо
вали лиц, обращавшихся к нему с жалобами,

Владимир Ильич немедленно откликался на заявления 
трудящихся о злоупотреблениях и непорядках. Бот харак
терный пример. В июле 1921 года ои, будучи болен, получил 
письмо приехавшего в Москву красноармейца о недовольстве 
рабочих и крестьян Донской области незаконными действиями 
некоторых местных работников. Ленин предложил немедленно 
принять меры, чтобы искоренить эти безобразия, и дал пору
чение своему секретарю: «разыщите автора с п е ш н о ,  при
мите, успокойте, скажите, что я болен, но дело его двину»

Вся деятельность Ленина была образцом сочетания рево
люционного р(гзмаха и деловитости, пролетарской организо' 
ванности и дисциплины.

Настоящей школой партийного и государственного руко
водства были заседания ЦК и Совнаркома, проходившие под 
председательством Ленина. Важнейшим условием плодо
творного обсуждения вопросов и принятия по ним правиль
ных решений Владимир Ильич считал их тщательную под
готовку. Перед заседанием ои внимательно просматривал и 
изучал все материалы к повестке дня, беседовал с руководи
телями соответствующих ведомств и другими работниками. 
Ленин добивался, чтобы заседания проходили организованно, 
по-деловому и отнимали меньше времени. Он открывал 
заседание точно в назначенный час и строго, по часам, сле
дил за соблюдением регламента. От выступавших Владимир 
Ильич требовал максимальной деловитости; он не терпел об
щих рассуждений, без фактических данных и конкретных пред
ложений, добивался того, чтобы докладчики и выступающие в 
прениях говорили точно, сжато, излагали самую суть вопроса.

Несмотря на строгость и порядок, которые поддерживал 
на заседаниях Леиии, иа них не чувствовалось никакой натя
нутости, а царила свободная, товарищеская обстановка; это 
была в полном смысле слова коллективная работа. Нередко

’ Ленинский сборник XX, стр. 333.
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на заседаниях Совнаркома слышался дружный смех, и громче 
всех смеялся Владимир Ильич, который обладал большим 
чувством юмора. Но сейчас же после бурного смеха наступала 
вновь та же серьезная обстановка, продолжался обмен мпс- 
пияии, принимались решения.

Принятие правильного постановления Ленин считал 
только началом дела. Решающее значение он придавал пре
творению решений партии и правительства в жизиь. «Всякий, 
самый хороший план можно испортить вдребезги неумелым и 
бестолковым исполнением»,— часто повторял Владимир 
Ильич,

Своими указаниями и директивами, как устными, так и 
письменными, Ленип учил, как нужно работать и доводить 
дело до конца. В его письмах и бесчисленных записках, часто 
написанных на маленьких клочках бумаги, содержались цен
нейшие мысли, практические советы, а порой целая программа 
действий. Занимаясь важнейшими политическими делами, он 
живо откликался па сотни и тысячи сравнительно мелких во
просов; он никогда не считал маленьким, не стоящим внима
ния дело, которое давало небольшие, но полезные результаты. 
Конкретность руководства была особенностью стиля Влади
мира Ильича.

Глапным в работе аппарата, учил Ленин, является пра
вильный подбор людей и проверка исполнения. Настойчиво 
выдвигая эту задачу перед партийными и советскими кад
рами, он говорил: ^аПроверять людей и проверять фактиче- 
ское исполнение дела— в этом, еще раз в этом, только в этом 
теперь гвоздь всей работы, всей политики» >.

От партийных и советских органов, от работников Ленин 
требовал фактического контроля за исполнением решений 
партии и Советской власти. Он сам десятки раз проверял 
исполнение того или иного постановления, распоряжения, со
званивался по телефону, запрашивал письменно.

Залог всех успехов Ленин видел в правильной расста
новке и использовании кадров. На первом плане у него все= 
гда стояли политические качества работника. Он не терпел 
расплывчатой характеристики какого-нибудь работника как 
вообще «хорошего» человека. «При чем тут «хороший»,— 
говорил он.— Лучше скажите-ка, какова политическая линия 
его поведения» Владимир Ильич придавал также огром
ное значение деловым качествам работника, знанию пору
ченного ему дела, способности организовать его.

' в. и. Ленин. Соч., т. 33, стр. 200.
* Воспоминания о В. И. Ленине, ч. 2. 1957, стр. 562.
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Ленин исключительно хорошо разбирался в людях, пре
красно знал личные качества работников и умел подходить 
к ним сообразно с их особенностями. Он воспитывал и учил 
кадры. Каждый приходивший к нему и беседовавший с ним 
получал для себя что-то новое и ценное, приобретал уверен
ность и твердую основу в своей работе. «Трудные это были 
времена,— пишет Г. М.' Кржижановский.— Но какое счастье 
вместе с тем было идти рука об руку с таким руководителем, 
каким был Владимир Ильич, и иметь возможность в трудные 
минуты прибегать к его мудрому совету!» •.

От всех работников Лепин добивался высокого сознания 
ответственности за порученное им дело, инициативы, само
стоятельности, умения видеть обстановку в целом и понимать 
политическое значение того или иного вопроса, которым они 
занимаются, и вместе с тем требовал деловитости, практич
ности. Оя резко, невзирая на ранги, критиковал безрукость, 
халатность, формальное отношение к делу, пе терпел склоки, 
учил кадры, что деловые соображения должны господствовать 
над личными. В необходимых случаях ои строго взыскивал 
с работников. Но хотя Ленин был очень требователен, никогда 
в его отношениях к людям не было ничего раздражительного 
и оскорбительного. «Пробирая» работника, он никогда не за
бывал сказать ему ©бодряюшего слова.

Всецело поглощенный гигантской работой, Ленин зорко, 
по-отечески следил за жизнью товарищей, вникал во все их 
нужды, заставлял их беречь себя, отдыхать, лечиться. И в 
этом, как справедливо писал Горький, иикогда нельзя было 
уловить «своекорыстной заботливости, которая иногда свойст
венна умному хозяину в его отношении к честным и умелым 
работникам.

Нет, это было именно сердечное внимание истинного това
рища, чувство любви равного к равным» *.

Ленин часто писал в различные учреждения письма и 
.чаписки с просьбой оказать помощь тому или другому лицу. 
Еще больше был'о его устных указаний и поручений по этим 
вопросам. Заметив в ком-нибудь из работников признаки бо
лезни или переутомления, Владимир Ильич поднимал тревогу, 
посылал к нему врача. Когда же работники по слушались 
предписаний врачей и отказывались ехать па отдых, он про
водил решением Оргбюро или Политбюро ЦК отпуск боль
ному товарищу, и последний должен был подчиниться в по
рядке партийной дисциплины.

' Воспоминания о В. И. Лспнис, ч. 2, 1957, стр. 565.
* Воспоминания о В. И: Леиине, ч. 1, 1956, стр. 389.
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Вот несколько записок Ленина, которые показывают, как 
трогательно он заботился о товарищах:

«т. Цюрупа! Вид больной. Не теряя времени,— на двухме
сячный отдых. Если не обещаете точно, буду жа*юваться 
в ЦК» •.

«В Оргбюро ЦК РКП
Прошу обязать председателя Госплана тов. Кржижанов

ского
выехать с Красиным в Ригу, дабы там в санатории, 
или па квартире частной, пробыть 1 месяц для лече
ния и отдыха.

Я очепь прошу провести это сегодня, ибо я убедился по 
должности председателя Совета Труда и Обороны, что пред
седатель Госплана почти надорвался. Его ремонт н е о б х о 
д и м  и н е о т л о ж н о  необходим.

Без рещения Оргбюро ничего не добиться»

Заведующему домами ВЦИК: «Прошу немедленно предо
ставить комнату в I Доме Советов тов. Цецилии Самой- 
ловне Бобровской, которую я знаю хорошо как старого пар
тийного работника. Она живет сейчас в совершенно невоз
можных условиях и доктора велят ее немедленно перевести 
I» один из Домов Советов.

Сообщите в мой секретариат об исполнении.
Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)

P.S. Я знаю Бобровскую с эпохи до 1905 года и знаю, что 
она способна бедствовать и молчать чрезмерно. Поэтому ей 
надо помочь быстро»

О необычайно чутком отношении Владимира Ильича к ра
ботникам говорит и такой факт. Заметив, что член коллегии 
ЦСУ А. И. Хрящева постоянно присутствует на заседаниях 
Совнаркома, которые кончались поздно, он написал секретарю; 
«Если Хрящева далеко живет и пешком ходит, то ее жалко... 
объясните ей, что в дни, когда нет вопросов статистики, можно 
раньше уходить и даже не ходить». И, по-видимому, опа
саясь, что это может обидеть Хрящеву, прибавляет: «При слу
чае и тактично»

' Ленинский сборник XXXV, стр. 32.
* Ленинский сборник XXXVI, стр. 313.
* Ленинский сборник XXXV, стр. 29(».
* Ленинский сборник XXIV, стр. 287.4
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Ленин заботился не только о материальных условиях 
жизни работников, но и об их моральном состоянии. Как-то
А. М. Горький застал его пишущим письмо. Не отрывая пера 
от бумаги, Владимир Ильич сказал:

— Здравствуйте, как здоровье? Я сейчас кончу. Тут один 
товарищ, в провинции, скучает, видимо — устал. Надо поддер
жать. Настроение— не малая вещь!

Бывало, что к Ленину приходили товарищи, которые по
теряли веру в себя, в свои силы, спасовали перед трудностями, 
раздраженные, усталые. Но уходили они от пего окрылен
ными. Никто яе умел с такой силой, как Ленин, раскрыть в 
человеке его лучшие качества, вселить веру в свои силы, за
жечь бодростью и энергией.

Владимир Ильич проявлял заботу и о рядовых трудя
щихся, с которыми он встречался. Вот только один факт. Во 
время разговора с крестьянином И. А. Чекуиовым он узнал, 
что тот в дороге потерял очки и купил на рынке очень 
плохие. Владимир Ильич сейчас же пишет зашиску наркому 
здравоохранения Н. А. Семашко:

<У меня сидит тов, Иван Афанасьевич Чекунов, очень ин
тересный трудовой крестьянин, ио-свосму пропагандирующий 
основы коммунизма.

Он аотерял очки, заплатил за дрш ь 15 ОШ р.! Нельзя ли 
помочь ему достать хорошие очки?

Очень прошу помочь и попросить секретаря Вашего сооб
щить мие, удалось ли* *.

Таковы некоторые штрихи, характеризующие стиль работы 
Ленина, ленинские принципы партийного и государствен
ного руководства, его заботу о людях. Этими принцивами 
руководствуются Коммунистическая партия и Советское пра
вительство в своей деятельности, в своей работе по совершен
ствованию государственного аппарата.

Большие и ответственные задачи Ленин поставил перед 
судебными органами. Руководя разработкой советского судеб
ного законодатсАства, он учил, что советский суд и прокура
тура должны стоять на страже прав и интересов трудящихся, 
строго оберегать социалистическую законность. В своем 
письме для Политбюро «О «двойном» подчинении и законно
сти» Ленин подчеркнул, что законность не может быть калуж
ская и казанская, а должна быть единая всероссийская и даже 
единая для всей федерация советских республик. Он реши
тельно высказался за создание прокуратуры, независимой

' Воспоминакня о В. И. Ленине, ч. 1, 1956, стр. 386.
» ЦПА ИМЛ. Фонд 2, он. 1. ед. хр. >7449.



от местных органов, обязанной следить за установлением 
действительно единообразного понимания законности во всей 
республике. Это письмо легло в основу решений партии 
и законодательных актов Советского государства, направлен
ных на укрепление социалистической законности.

-  - Переход к миру и восстановление
ьорьоа за мир народного хозяйства происходили в

и безопасность народов сложной международной об
становке. Империалисты не хотели примириться со своим 
поражением и вынашивали планы новых военных авантюр 
против страны Советов. Мировая реакция, стремясь затруд
нить борьбу советского народа с разрухой, всячески стара
лась сорвать налаживавшиеся отношения Советской России 
с другими государствами, В этих трудных условиях Советское 
правительство во главе с Лениным последовательно к настой
чиво проводило политику мира и установления деловых свя  ̂
зей с капиталистическими странами.

Ленин неуклонно отстаивал возможность и необходимость 
мирного сосуществования государств с различным обществен
ным строем. Он считал, что противоречие между двумя систе
мами, социалистической и капиталистической — основное про
тиворечие современной эпохи,— может и должно быть разре
шено не посредством войны, а путем мирного экономического 
соревнования, в ходе которого социализм неизбежно покажет 
свое полное превосходство над капитализмом. Это, говорил 
Ленин, «состязание двух способов, двух формаций, двух 
хозяйств — коммунистического и капиталистического. Мы до
кажем, что мы сильнее.,. Конечно, задача трудная, но мы го
ворили и говорим: «Социализм имеет силу примера». Насилие 
имеет свою силу по отношению к тем, кто хочет восстановить 
свою власть. Но этим и исчерпывается значение насилия, 
а дальше уже имеет силу влияние и пример. Надо показать 
практически, на примере, значение коммунизма»*.

Владимир Ильич был убежден, что успехи социалистиче
ской системы будут привлекать под знамя коммунизма мил
лионы повых приверженцев в странах капитала, явятся для 
них вдохновляющим примером в борьбе против эксплуатато
ров и побудят их сделать выбор в пользу социалистического 
строя. Вот почему ои подчеркивал огромное международное 
значение хозяйственного строительства в Советской России. 
Взоры трудящихся всех стран, говорил он, обращены к стране 
Советов и сейчас главное свое воздействие на дальнейшее раз
витие освободительного движения мы оказываем своей хо-

I в. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 426.
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зяйствснной политикой. «На это поприще борьба перенесен» 
во всемирном масштабе. Решим мы эту задачу — и тогда мы 
выиграли в международном масштабе наверняка и оконча
тельно» 1

Советское правительство, пе раз указывал Лении, гаран
тирует абсолютное невмешательство во внутренние дела 
иностранных государств; оио признает право всех народов 
мира на самоопределение, на свою независимость, государст
венную самостоятельность, отстаивает в международных от
ношениях равпоправис наций и максимальное удовлетворение 
их прогрессивных, справедливых стремлений.

Особое значение Ленин придавал установлению и укрепле
нию дружественных отношений Советского государства со 
странами Востока. В начале 1921 года были заключены до
говоры с Ираном, Афганистаном и Турцией. Владимир Ильич 
внимателыго следил за ходом переговоров, имел длительную 
беседу с афганской миссией, принимал турецкую делегацию.

В соответствии с указаниями Ленииа была разработана 
инструкция Народного комиссариата иностранных дел пол
преду РСФСР в Афганистане, которая, как и договоры, ярко 
характеризовала принципы политики Советского государства 
в отношении стран Востока,, показывала ее коренное отличие 
от политики империалистических держав. «;...Наша политика 
на Востоке,— говорилось в инструкции,— не агрессивна, она 
есть политика мира и дружбы. Вы должны систематически во 
всей Вашей работе выдвигать этот основной момент и, в част
ности, в Кабуле ставить основной целью деятельности развитие 
нашей дружбы с Афганистаном. Дружба предиолагает взаим
ное содействие и, исходя из нашего желания по .мере возмож
ности способствовать развитию и процветанию дружествен
ного афганского . государства, мы готовы оказывать ему на этом 
мирном поприще все содействие, какое в наших силах» *.

Советское правительство стремилось установить диплома
тические отношения с Китаем. Широкие слои китайского 
народа горячо прив!етствовали Октябрьскую революцию, спра
ведливую внешнюю политику Советской власти на Востоке. 
Однако реакционное пекинское правительство под давле1шем 
империалистов отказалось от заключения соглашения с 
РСФСР. Принимая главу китайской миссии накануне ей 
отъезда. Лепип выразил надежду, что несмотря на чинимые 
препятствия связь между Китаем и Советской Россией будет 
упрочена. Наркоминдел направил также письмо главе нацио

‘ в. и. Ленин. Соч., т. 32. стр. 413.
* См. «Правда», 1960. № 65, 5 марта.
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нального кантонского правительства на юге Китая Сунь 
Ят-сену, которое содержало братские приветствия и предло
жения возобновить торговые отношения между Советской 
Россией и Китаем. В ответном письме Сунь Ят-сен выражал 
надежду на то, что дружеские отношения между Советской 
Россией и Китаем установятся, как только будет покончено 
с реакционерами в Китае. Он закончил свое письмо лучшими 
пожеланиями «моему другу Ленину и всем, кто так много 
совершил для дела человеческой свободы»

Советская внешняя политика на Востоке явилась могучей 
моральной и политической поддержкой народам колониаль
ных и полуколониальных стран в их борьбе за свободу и не' 
зависимость. В связи с этим Ленин указывал, что Советская 
власть выступает не только как представитель пролетариев 
всех стран, но и как представитель угнетенных народов, что 
большевики создают совершенно иные международные отно
шения, дающие возможность всем порабощенным народам 
избавиться от империалистического гнета. «...Народы,— гово
рил он,— приучаются ходом вещей смотреть на Россию, как 
на центр притяжения»

Примером нового, невиданного в истории типа взаимоотно
шений стран, где у власти стоит народ, явилось установление 
в 192! году братских, дружественных отношений между Со
ветской Россией и Монголией, трудящиеся массы которой с 
помощью Красной Армии одержали победу над силами 
иностранных интервентов и феодальной реакции и создали на
родно-демократический строй. Во время переговоров о согла
шении в ноябре 1921 года Ленин принял делегацию народной 
партии и правительства Монголии во главе с вождем монголь
ского парода Сухэ-Батором. В этой беседе Ленин, указав на 
опасность посягательств империалистических держав в отно
шении Монголии, сказал, что единственно правильным пу
тем для всякого трудящегося Монголии является борьба за 
государственную и хозяйственную независимость в союзе с 
рабочими и крестьянами Советской России ®.

Постепенно налаживались нормальные отпошепия и с ка
питалистическими странами. Одним из важнейших факторов, 
способствующих мирному сосуществованию двух систем, 
Ленин считал развертывание взаимной торговли. Он говорил, 
что интересы самих капиталистических стран требуют уста
новления и развития торговых сношений с Советской Россией,

' «Большевик», 1950, № 19, стр. 48.
* В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 423.
• См. Девятый сьезд Монгольской иародно-револющюмиой партии 

(28 сентября — Б октября 1934 г.). Улан-Батор, 1934, стр. 32.
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что на этот путь их толкает сила, ббльшая, чем желание, воля 
и решение любого из враждебных правительств или классов; 
эта сила — общие экономические всемирные отношения.

— Я,— заявил Владимир Ильич в беседе с одним из 
иностранных корреспондентов,— не вижу никаких причин, по
чему такое социалистическое государство, как наше, не может 
иметь неограниченные деловые отношения с капиталистиче
скими странами. Мы не против того, чтобы пользоваться ка
питалистическими локомотива.ш и сельскохозяйственными 
машинами, так почему же они должны возражать против того, 
чтобы пользоваться нашей социалистической пшеницей, льном 
и платиной? Ведь социалистическое зерно имеет такой же 
вкус, как и любое другое зерно, не так ли? ^

Много внимания Ленин уделял переговорам о заключении 
торгового соглашения с Англией, которое было подписано в 
марте 1921 года. Несколько позднее было заключено времен
ное торговое соглашение с Германией. Велись торговые 
переговоры с Италией. По инициативе Ленина Советское прави
тельство предприняло активные шаги для установления тор
говых н дипломатических отношений с Соединенными Шта
тами Америки. Отвечая на вопрос американского журна
листа— каковы основы мира с Америкой, Ленин говорил: 
«Пусть американские капиталисты не трогают нас. Мы их не 
трояем. Мы готовы даже заплатить им золотом за полезные 
для транспорта и производства машины, орудия и проч. И не 
только золотом, ио и сырьем» *.

В 1920 году в Советскую Россию для переговоров о кон
цессиях приехал американский делец и журналист В. Ван- 
дерлип. Он был принят Лениным. После беседы, как потом 
с юмором рассказывал Владимир Ильич, Вандерлип заявил, 
что вот в Америке говорят, будто Ленин помечен дьяволом 
и у него должны быть рога, а теперь он, Вандерлип, должен 
будет сказать, что рогов нет. Наиболее дальновидные, трезво 
мыслящие американские капиталисты уже в то время пони
мали, что какие бы там глупости ни писала буржуазная пресса 
о большевиках, с ними можно и нужно вести переговоры. Од
нако тогда Соединенные Штаты отказались принять предло
жение Советского правительства об установлении торговых 
отношений с Советской Россией.

Ленин повседневно руководил внешней политикой Совет
ского государства. Г. В. Чичерин, бывший в то время народ
ным комиссаром по иностранным делам, писал об этой стороне

» «Коммунист», 1957, № 15, стр. 12.
* В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 340.
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деятельности Ленина: «Сразу схватывая существо каждого 
вопроса и сразу давая ему самое широкое политическое осве
щение, Владимир Ильич всегда в своих разговорах делал 
самый блестящий анализ дипломатического положения, я его 
советы (нередко он предлагал сразу самый текст ответа дру
гому правительству) могли служить образцами дипломати
ческого искусства и гибкости»'.

Прозорливость Ленина, необычайно глубокое понимание 
им расстановки сил на международной арене ярко проявились 
во время международной экономической конферепции в Генуе, 
которая состоялась в 1922 году, Владимир Ильич был ут
вержден председателем советской делегации на конферен
ции. Он хотел сам поехать в Геную, чтобы лично изложить 
Ллойд Джорджу и другим руководителям империалистиче
ских держав позицию Советского правительства. Перегрузка 
государственными делами и недостаточно удовлетворительное 
состояние здоровья сделали невозможным отъезд Ленина иа 
России. Но написанные им директивы ЦК, его письма и теле
граммы Г, В. Чичерину детально определили задачи и всю 
линию поведения советских представителей па Генуэзской 
конференции.

Перед советской деле1-ацией, указывал Ленин, стоят 
две цели; во-первых, борьба за мир и экономическое сотруд
ничество народов; во-вторых, установление деловых, торговых 
отношений Советской России с капиталистическими странами. 
В соответствии с этими целями Ленин наметил широкую про
грамму предложений, с которыми выступила советская деле
гация на Генуэзской конференции. Важнейшим п^'нктом этой 
программы был вопрос о всеобщем сокращении вооруокений. 
Российская делегация, говорил Г. В. Чичерин 10 апреля 
(922 года па коиферетщии, намерена «предложить всеобщее 
сокращение вооружений и поддержать всякие предложения, 
имеющие целью облегчить бремя милитаризма при условии 
сокращения армий всех государств и дополнения правил 
войпы полным запрещением наиболее варварских ее форм: 
ядовитых газов, воздушной вооруженной борьбы и т. д., в бсо- 
бенности же применения разрушительных средств против 
мирного населения.

Само собой разумеется, что Россия готова провести сокра
щение вооружений и у себя при условии полной взаимности 
и создания для нее необходимых гарантий от каких бы то ни 
было нападений и вмешательства в ее внутренние дела»

' Воспоминании о В, И. Ленине, ч. 2, 1957, стр. 166—167.
® «Правда», 1922, № 88, 22 апреля.



Такова была ленинская программа борьбы за мир, благо
родные традтши которой продолжала и продолжает совет
ская внешняя политика.

Советская делегация, писал Ленин, не должна ультима
тивно настаивать на этой широкой программе, ибо в Генуе 
речь может идти лищь о соглашении всех, а не о подшиенин 
меньшинства большинству.

«Не хотите широкой, давайте более узкую...
Пойдем и на самую даже узенькую, но только ни иа 

что невыгодное для нас не пойдем. Ультиматумам не подчи
нимся. Если желаете только «торговать», — давайте, но кота 
в мешке мы не купим и, не подсчитав «претензий» до послед
ней копейки. па сделку не пойдем»’. Попытки империалисти
ческих держав навязать Советскому государству условия, как 
побежденной стране, Ленин называл вздором, на который пе 
стоит и отвечать.

На Гепуэ.зской конференции империалистические прави
тельства потребовали от Советского государства возврата 
ииостраппым капиталистам фабрик и заводов, национализи- 
роаанпых после Октябрьской револю1 1ии, и уплаты всех дол
гов царского правительства. Советская делегация, следуя ди
рективам Цептрального Комитета партии и указаниям 
Ленина, решительяо отвергла дааглые требовапия империа
листов, дала отпор их посягательствам па суверейитет Со
ветского государства.

Более того, твердая и в то же время гибкая политика по
зволила советской делегации использовать глубокие про
тиворечия в лагере империализма и не допустить образова
ния иаправле1шого против Советской республики единого 
фронта капиталисгичееких государств. В ходе конференции 
в местечке Радалло (Италия) был заключен советско-гер
манский договор, предусматривавший восстановление нор
мальных дипломатических отношений между РСФСР и 
Германией и развитие взаимовыгодных экономических от
ношений.

В постановлении ВЦИК по отчету советской делегации, 
проект которого подготовил Ленин, была одобрена деятель
ность делегации на Генуэзской конференции. Отметив, что Ра- 
палльскнй договор исходил из принципа мирного сосущество
вания двух систем — капиталистической и социалистической, 
Ленин сделал важный вывод о том, что именно такие отноше- 
пия — мирные, деловые, равноправные отношения между го
сударствами с различным общественным строем — являются

' ЦПА ИМЛ.
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единственно правильным выходом из международных затруд
нений. хаоса н опасности войн.

Ярким доказательством миролюбивой политики Советского 
государства явилось предложение Леиина включить в по
вестку дня III сессии ВЦИК IX созыва вопрос о сокращении 
Красной Армии, «объявив сокращение на одну четверть и мо
тивируя это тем, что хотя и небольшой и не особенно надеж
ный, но все же некоторый реальный шаг к перемирию до
стигнут в Генуе»

Характеризуя генеральную линию политики Советского 
государства, Ленин говорил в августе 1922 года:

— Наш путь верен: мы за мир и соглашение, но мы против 
кабалы и кабальных условий соглашения. Нужно крепко дер
жать руль и идти своим путем, не поддаваясь ни лести, ни за
пугиванию^.

Ленин исходил нз того, что установка Коммунистической 
партии, Советской власти на мирное сосуществование двух си
стем не означает уступок в принципиальных вопросах идео
логии и политики. Так, он резко выступил против предложе
ния Чичерина пойти ради заключения договора с Америкой 
на изменение Конституции РСФСР. В письме членам Полит
бюро ЦК от 23 января 1922 года Лсишс nnca.'i; «Я сейчас по
лучил два письма от Чичерина (от 20 и 22). Он ставит вопрос 
о том, не следует ли за приличную компенсацию согласиться 
на маленькое изменение нашей Конституции, именно пред
ставительство паразитических элементов в Советах. Сделать 
это в угоду американцам.

Это предложение Чичерина показывает, по-моему, ...что 
его надо немедленно отправить в санаторию, всякое попусти
тельство в этом отношении, допущение отсрочки и т, п. 
будет, по моему мнению, величайшей угрозой для всех пере
говоров» ®.

По мнению Ленина, мирное сосуществование двух систем 
может быть прочным толгжо в том случае, eCviM политика мира 
будет обоюдной, взаимной, если опа будет проводиться не 
только Советским государством, по и самими капиталистиче
скими странами. Ленин предупреждал правительства импе
риалистических государств, что Советская страна никогда 
не поддастся диктату и пажиму, что опа не боится угроз. 
«Мы,— говорил он,— видели угрозы пушками со стороны со
юзных держав, в руках которых находится почти весь мир.

> Ленинский сборник XXXVI, стр. 488.
* Воспоминания о В, И. Ленине, ч. 2, 1957, стр, С59. 
» ЦПА ИМЛ.
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грез этих мы не испугались. Об этом, господа европейские 
^тломаты, пожалуйста, не эа6ывайте>^.

Ленин напоминал партии и трудящимся массам о необхо- 
ймости укрепления оборонной мощи Советского государства, 
)о в капиталистических странах есть влиятельные партии, по
этические деятели и финансовые воротилы, которые желают 
эйны и вынашивают планы нового нападения на Совет- 
<ую республику. «Вот почему мы говорим себе: взявшись за 
аше мирное строительство, мы приложим все силы, чтобы его 
род о л жать беспрерывно. В то же время, товарищи, будьте 
ачеку, берегите обороноспособность нашей страны и нашей 
'раснои Армии, как зеницу ока, и помните, что ослабления, 
отношении наших рабочих и крестьян и их завоеваний, мы 

е вправе допускать ни на секунду^
До глубины души ненавидя войну, Ленин мечтал о на- 

гуплеиии того времени, когда войн не будет. В одной из бе- 
гд с Надеждой Константиновной он выразил уверенность, что 
»овые изобретения в области науки и техники сделают обо- 
ону нашей страны такой мощной, что всякое нападение на 
ее станет невозможным» В другой раз, заглядывая в буду- 
1ее, Ленин, по словам Н, К. Крупской, высказал предполо
жение, что со временем в результате развития техники воина 
кажется настолько разрушительной, что она вообще станет 
емыслимой. «ИлЪич с большим увлечением говорив об этом, 
гид но было, как страстно он хотел, чтобы война стала невоз- 
южной»

При этом Ленин, разумеется, не имел в виду, что разру- 
штельный характер, войны сам по себе сделает ее невозмож- 
ой. Он всегда говорил о необходимости самой энергичной 
орьбы против империалистических войн, о том, что нужно 
как можно больше самых простых, самых ясных решений и 
[ер, которые бы действительно вели к миру, если уже не го- 
орить о полном устранении опасностей войны» Решаю
щую роль в предотвращении войны Ленин отводил народным 
1ассам. Он писал, что вопрос о борьбе против угрозы войны 
тал вопросом жизни и смерти десятков миллионов людей, 
то против желания народных масс вести войны нельзя.

Ленин подчеркивал необходимость расширять и углуб
ить борьбу против угрозы новой империалистической бойни.

> В. И. Ленин. Соч,. т. 33, стр. 190.
* Там же, стр. 125.
 ̂ Воспоминания о В. И. Ленине, ч. 2, 1957, стр. Ш

* Я, К. Крупская. О Ленине. Сборник статей. М., 1960, стр. 41.
* В. И. Лент, Соч., ц. 33, стр, 349,
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«Борьбе против такой войны,— писал он,— стоит посвятить 
свою жизнь, в этой борьбе надо быть беспощадным, все со
физмы в ее защиту надо преследовать до самых последних 
уголков»*. Характеризуя задачи советской делегации на Га
агском международном конгрессе мира, созванном в декабре 
1922 года в целях борьбы с опасностью новой мировой войны, 
Ленип указывал, что нужно разбивать все те доводы, кото
рыми идеологи империалистической буржуазии оправдывают 
войну, разоблачать подготовку ее империалистами и разъ
яснять действенные меры борьбы против новой войны.

В конце июня — первой половине 
па  III конгрессе июля 1921 года состоялся III кои-

1^<ши11терна. гресс Коммунистического Интерна-
Разработка тактики ц*;онала. Ленин был избран почет-

единого фронта председателем конгресса.
В тезисах и «Докладе о тактике РКП» Ленин разъяс

нял делегатам сущность новой экономической политики и об
стоятельства, вызвавшие необходимость перехода к ней. Но
вая экономическая политика встретила на конгрессе оп
позицию со стороны неустойчивых, чуждых марксизму- 
ленинизму анархо-синдикалистских элементов, которые sa
il пил и, что нэп )1кобы ведет к иосстамовленню капитализма 
п Советской России и ставит препятствия дальнейшему разви
тию революции. Конгресс отвер|- эти взгляды, припял ленип- 
ские тезисы и резолюцию, полностью одобрявшую политику 
РКП (б).

Важнейшим вопросом, который стоял па 111 конгрессе 
Коммунистического Интернационала, был вопрос о тактике. 
Как указывал Ленип, происшедшие в мире изменения — на
ступление капитала на рабочий класс, поражение революциоп
пых выступлений пролетариата в ряде стран в 1920—1921 гг., 
явно обозначившееся замедление темпа развития мировой 
революции — требовали решительного поворота в тактике 
коммунистических партий. Ко времени III конгресса число 
компартий значительно возросло: делегаты конгресса пред
ставляли 48 компартий. Но эта армия коммунистов, писал 
Лепин, была еще плохо оргапизована, слабо владела искус
ством революционного руководства. Надо было перестроить 
работу коммунистических партий под знаком борьбы за 
массы. Однако «левые» элементы в компартиях не хотели по
пять этого. Они недооцегавали необходимость систематиче
ской, упорной, повсед?1евной работы в массах и проповедорали 
так называемую «теорию наступления», суть которой заклю-

< В. и. Лент. Соч., т. 33, стр. 396.
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в. и. Ленин на заседании пленума ЦК РКП(б) 
Фото 1922 г.
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чалась в том, что партия должна всегда придерживаться на
ступательной тактики, не считаясь с тем, имеются ли для ре
волюционного выступления необходимые объективные предпо
сылки, поддерживают ли партию широкие массы трудящихся.

В основу обсуждения иа конгрессе вопроса о тактике были 
положены тезисы, подготовленные русской делегацией с уче
том мнений других делегаций. Тезисы разрабатывались в духе 
указаний Ленина и при его участии. Владимир Ильич написал 
развернутые замечания на первоначальные проекты те
зисов: он подверг резкой критике левацкую позицию Радека 
и попустительства ей со стороны Зиновьева и Бухарина.

Речь Ленина па заседании конгресса в защиту тезисов о 
тактике Коммунистического Интернационала — образец ис
кусства убеждать. Он не оставил камня на камне от всех до
водов «левых».

Тактика коммунистических партий, говорил Лепип, 
должна исходить из того, что первая волна революций пошла 
на спад, а вторая еще не поднялась. Коммунистам нужно счи
таться с тем, что темп развития революций замедлился, 
необходимо учесть опыт поражений и готовиться к новому 
революционному подъему. Главной задачей коммунистических 
партий в капиталистическнх странах является завоевание на 
сторону коммунизма большинства рабочего класса, большиИ' 
ства трудящихся, и кто не понимает этого, тот наносит боль
шой ущерб коммунистическому движению. Если в 1920 году 
Ленин называл левацкие ошибки «детской болезнью» в ком- 
мунизме, то на III конгрессе Коминтерна он исходил из того, 
что «левое доктринерство», сектантство становились главной 
опасностью для коммунистического движения. «Если кон
гресс,— говорил ов,— не будет вести решительного наступ
ления против таких ошибок, против таких «левых» глупостей, 
то все движение осуждено на гибель. Таково мое глубокое 
убеждение»

Подвергая уничтожающей критике пресловутую «теорию 
иаступления», .Пекин указывал, что эта «теория» представляет 
собой не что иное, как мелкобуржуазный взгляд на револю
цию, который несет коммунистическим партиям и рабочему 
классу тягчайшие поражепня и в то же время дает опасное 
оружие в руки реформистских, правооппортунистических эле
ментов. Речь идет пе о том, допустимо ли вообще революцион
ное выступление. Этот вопрос не может быть даже предметом 
споров в революционной партии. Речь идет об условиях рево
люционного выступления, о пелессюбразиости его в данной

J В, и. Ленин. Соч , т. 32. стр. 444.

34 В. И. Ленина S31



конкретной обстановке. Для победы революции и затем для 
удержания власти, учил Ленин, надо, чтобы партия вмела 
за собой большинство трудящихся — не только большинство 
рабочего класса, но и большинство всех эксплуатируемых и уг
нетенных. Для того чтобы завоевать большинство трудящихся, 
нуя^но выработать правильную тактику в борьбе за массы, на
учиться правильно руководить революционным движением.

Речь Ленина окончательно убедила колеблющихся делега
тов в необходимости поворота коммунистических партий к мас
сам. Тезисы о тактике Коминтерна были приняты конгрессом.

По инициативе Ленина в повестку дня конгресса был вклю
чен вопрос об организационном строительстве, методах и со
держании работы коммунистических партий. Подготовка про
екта тезисов была поручена О. В. Куусинену. «Это поручение,— 
пишет О. В. Куусинен,— было выполнено отчасти на основании 
личных советов т. Ленина, а отчасти на основании указаний, 
имеющихся в изобилии в написанных нм ранее статьях»*. 
Ознакомившись с проектом, Владимяр Ильич сделал ряд за
мечаний; он предложил, в частности, подробнее сказать о не
обходимости повседневной революционной работы каждого 
члена партии и о задачах работы компартий вереди массы 
неорганизованного н оргапизованного в желтых союзах (в том 
числе во 2 и 2'/г Интернационалах) пролетариата и непроле- 
тарских слоев трудящихся» После доработки проекта, в ко
торой принял участие немецкий коммунист Кенен, тезисы 
были внесены на обсуждение конгресса и приняты им.

Многие делегаты впервые видели, слышали Ленина и бе
седовали с ним. И все они единодушно говорили, что никогда 
не встречали такого человека. Французский коммунист Поль 
Вайян-Кутюрье пиеал:

«Владимир Ильич был и остался олицетворением беспре
рывного действия и в то же время марксистом с головы до ног. 
Соприкосновение с ним производило на сознание впечатление 
вкхря, ворвавшегося в душную комнату; оно освежало загру
женный предрассудками и формальными доктринами мозг...

Ленин-интеллигенТ умел мыслить, как рабочий. Ленин- 
оратор говорил без пустых фраз и трескотни. Человек, потряс
ший весь мир, в чьем сознании беспрерывно переваривалось 
все, чем жил и дышал этот мир, этот человек сохранил в себе 
до конца сознательной жизпи удивительную способность чув
ствовать и мыслить, как китайский кули, как носильщик-негр. 
Угнетенный аннамит, индус были ему так же понятны, были

' Ленип и международное рабочее движенвс. Сборник первый. М., 1934, 
стр. 56.

* Ленинский сборник XXXVI, стр 258.



такой же открытой книгой, как ленинградский металлист, как 
парижский текстильщик, как шахтер из Новой Виргинии. 
Ленин — это законченный тип нового человека; он являлся 
для нас прообразом будущего»

Основным средством борьбы за массы Коминтерн признак 
тактику единого фронта. «Цель и смысл тактики единого 
фронта состоит в том,— писал Ленин в 1922 году,— чтобы втя
нуть в борьбу против капитала более и более широкую массу 
рабочих, не останавливаясь перед повторными обращениями 
с предложением вести совместно такую борьбу даже к вож> 
дям 2 и 2'/2~го Интернационалов» По предложению Ленина 
и на основе его указаний Исполком Коминтерна разработал 
тезисы «О едином рабочем фронте и об отношении к рабочим, 
входящим во 2 и 272 и Амстердамский Интернационалы, 
а также к рабочим, поддерживающим аиархо-синдикалистские 
организации».

Вопрос о едином фронте встал особенно остро в начале 
1922 года в связи с подготовкой конференции трех Интерна
ционалов— Второго и так называемого «двухсполовинного» 
Интернационалов и Коминтерна. Ленин считал, что эта кон
ференция даст коммунистам возможность расширить рамки 
борьбы за единство рабочего класса, а также разоблачить 
неправильную политическую позицию правых социалистов. Им 
была намечена линия поведения представителей Коминтерна 
на конференции трех Интернационалов. Он указывал, что в ин
тересах достижения соглашения нужно выдвинуть на обсужде
ние наименее спорные вопросы, «только вопросы, касающиеся 
непосредственно практического совместного действия рабочих 
масс»®. Представители Коминтерна должны быть па конфе
ренции «архнсдержанны», не рисковать срывом политического 
дела громадной важности и в то же время не жертвовать 
своими основными принципами.

Сравнивая социал-демократические партии с закрытым 
помещением, Ленин писал, что коммунисты не могут отказы
ваться от всякой платы, от определенных уступок, чтобы про
никнуть в это «запертое помещение», где находятся идущие 
за реформистами массы, и выступить там перед ними со 
своим словом. При этом он указывал, что критике линии 
2 и 27з Интернационалов нужно прядать «характер боле« 
разъяснительный»^, терпеливо и обстоятельно, не отпуги
вая рабочих-социалистов резкими словами, разъяснять им

' Воспоминания о В. И. Ленине, ч. 2. 1957, стр. 625—626.
* Ленинский сборник XXXVI, стр. 461—462.
* Там же. стр. 418.
< Там же, стр. 472.
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ошибочность реформистской идеологии и политики. Только 
таким образом коммунисты смогут приобрести большинство 
среди рабочи)^, среди трудящихся масс. Ради того, чтобы 
помочь этим массам бороться против капитала, «мы тактику 
единого фронта приняли и проведем ее до конца»

В январе 1922 года в Москве состоялся I съезд революци
онных организаций Дальнего Востока, в котором приняли 
участие делегаты Китая. Японии, Ивдонезии и Монголии. Ие 
имея возможности, по состоянию здоровья, присутствовать на 
съезде, Владимир Ильич пригласил представителей съезда к 
себе. Как вспоминал позднее основатель Коммунистической 
партии Японии Сен Катаяма, Лении разговаривал с делега
тами поочередно, причем все слышали их вопросы и его 
ответы на них. С каждой делегацией он обсуждал специаль
ные вопросы ее страны, а также проблемы, касающиеся всего 
Дальнего Востока. Больше всего он подчеркивал необходи
мость объединения революциоиных сил всех дальневосточных 
стран в борьбе против империализма.

Леиин, пишет Сен Катаяма, «был очень внимателен к каж
дому, кто с ним говорил, а также очень, очень хорошо умел 
слушать. Он умел каждого удовлетворить и ободрить. Мы все 
чувствовали себя хорошо и совершенно как дома. Он — на
стоящий мастер беседы и заинтересовал всех иас тем, о чем 
он говорил. Товарищ Ленип дал много полезных указаний и 
советов каждой делегации в этой краткой, но очень важной 
беседе с членами съезда»

Борьба советского народа за преодоление разрухи, за по
строение нового общества вызывала величайшее восхищение, 
сочувствие и поддержку со стороны трудящихся всего мира.

В своем письме Ленину американский рабочий С. Кейн 
писал: «Мы не верим тому, что пишет против России и Вас 
продажная капиталистическая пресса. Мы верим, что в России 
нет больше рая для паразитов, эксплуататоров и прочих мер
завцев и мошенников, не в пример тому, что здесь у лас, хотя 
и у нас наступает заря.

Должно пройти некоторое время, пока массы поймут, в чем 
их интересы. Невежество масс — великое проклятие, благо
даря которому капиталистические мошенники и их наемники 
могут еще существовать.

Продолжайте и впредь трудиться ради свободного мира 
для рабочих. Мы, рабочие, с Вами и делаем все, что в наших 
силах, для достижения этой великой цели»

I В. И. Ленин. Соч.. т. 33. стр. 298.
* Воспоминания о В. И. Лепине. ч. 2, 1957, стр. 629.
^<ч:Коммунист», 1960, № 3, стр. 4.
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среди рабочих капиталистических стран развернулось 
тогда движение по оказанию помощи Советской России в ее 
борьбе с голодом н разрухой. В Россию приехал ряд групп 
иностранных рабочих, которые приняли участие в восстанов
лении народного хозяйства. Лении высоко оценил это прак
тическое проявление пролетарского иитернационаяиэма и 
подчеркивал большое значение братской поддержки, которую 
рабочие и трудящиеся всего мира оказывали стране Советов 
в' строительстве социалистического хозяйства, 

н ¥ 1  Исключительно напряженная ра*
а А1 съезде подорвала здоровье Ленина.

Сказались также долгие тяжелые годы эмиграции и послед
ствия ранения в 1918 году. Постоянно заботясь о своевремен
ном «капитальном ремонте» здоровья товарищей, Владимир 
Ильич на все просьбы и убеждения хорошенько отдохнуть 
самому отвечал, что он пока может довольствоваться «теку
щим ремонтом». Но уже с зимы 1921 года Ленин был 
вынужден все чаще прерывать свою деятельность. 6 декабря 
1921 года ему был предоставлен отпуск, и он переехал в 
Горки. «Устал дьявольски. Бессонница. Еду лечиться» — 
писал Владимир Ильич А. М, Горькому.

Несколько раз Ленин выезжал для отдыха в деревню Ко
стино (ныне г. Костино, Мытищинского района. Московской 
области), где жил в небольшом домике. Вставал он рано и 
отправлялся на прогулку. Особенно любил ходить к столет
ним дубам, которые росли недалеко от домика. Нередко Вла
димир Ильич брал в руки лопату и расчищал от снега дорожки 
вокруг дома. Ходил на охоту. Но и во время охоты он пе 
переставал думать о делах, старался встретиться и побеседо
вать с крестьянами. Из Москвы Ленину ежедневно достав
ляли большую пачку газет, корреспонденций и разных бумаг. 
Он много работал: даже поздно ночью в окнах домика можно 
было видеть свет.

В конце декабря состоялись XI Всероссийская партийная 
конференция и IX съезд Советов. Лении ие смог присутство
вать на конференции, но в работе съезда принял активное 
участие. Он выступил па съезде с большим докладом о дея
тельности правительства, принял участие в совещании беспар
тийных делегатов, написал «Наказ по вопросам хозяйственной 
работы», который был принят съездом. «Наказ» имел важное 
значение: он определил основные задачи центральных и мест
ных советских учреждений в осуществлении повой экономиче
ской политики.

' Ленинский сборник XXXIV, стр, 424
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31 декабря Политбюро ЦК вынесло решение о 1^едастав- 
лении ЛениЕсу шестинедельного отпуска, который затем был 
продлен до XI съезда партии. Однако и в эти м«сяцы 
Владимар Ильич, несмотря иа плохое состояние здоровья, про
должал ошкать во все области работы, руководить партией и 
Советский р®сударством. Оя писал статьи, директивные 
иисьма, давал указания по телефону, беседовал с товарищами.

Лешн усилеиио готовился к XI съезду партии. Он участ
вовал в подготовке проектов решеняй съезда ио основным 
вопросам и разработал план политического доклада Цен
трального 1^[митета. Представляя этот план на рассмотрение 
пленума ЦК, Владимир Ильич вросил освободить его В1шду 
болезни от участия в заседании пленума, ^ а зав , что если 
потребуется етчэ 1Ч»1сутств«е на пленуме для объяснений по 
поводу плана доклада, то он, безусловно, явится «часа через 
2—3 после вы зова»Э ^от факт —один из многих, ярко харак- 
т^зую щ их глубокое уважение Ленина к Центральному Ко
митету, как коялективяому органу ^у«©в0 1ктва,

XI съезд РКП(б) начал свою работу 27 марта 1922 года. 
Ленин открыл съезд и выступил с политическим отчетом ЦК 
партии. В своем докладе он говорил, что итоги первого года 
повой экоиомической политики подтвердили всю ее правиль- 
ность. Начался пока еще медленный, но верный хозяйствеюшй 
подъем. На экоиомической основе укрепился союз рабочего 
класса й «рестьявства. Учитшая это, Л«нин сделал новые 
важные выводы для политики иартии. Он выдвинул новую 
зажгИу — пfи0cтaнoвйть «кономическве «отстушение и перейти 
к подготовке решительного настуилемяя «а кашталистиче- 
скяе элементы. «Мы год отступали. Мы должны теперь ска- 
з;ать от имши партии: — достатв^^! Та цель, аеоторая отстуа- 
лением »реследовалась, достигнута. Этот период кончается, 
или кончйяся. Теперь цель выдвигается другая — перегруп
пировка сил» 2. Под перегруппировкой сил Ленин понимал 
«подготовку «аступления на  ч а с т н о х о з я й с т в е н н ы й  
капиталу^.

Отметив, чтв между социалистическими и каяиташстичге- 
скими элементами идет отчаянная борьба, Лени« высказал 
таердую увереияость, чт® в ж>де этой борьбы сила сощиали- 
стичесшх э9*ементов будет все более воз^встать и ояи нем>и- 
нуеио сщержат «ябеду иад элсмбнтадаи капитаяиша. Эконо
мически « «олйтически яэп ви^яие обесяе1йгвает возможнвсть 
аостробт фуеда мента социалистической этмпомтси. Гдавиое

• в, и. Ленин. Соч., т. 33, стр. 223.
* Там же, стр. 250-251.



тенерь — научитьея как следует вести хозяйство, чтобы побе
дить частный капитал. От »того зависит судьба Советской 
власти, судьба социализма.

На XI съезде РКП^б) Леиин вновь подчеркнул необходи
мость дальнейшего укрепления связей партии е массами. 
«В народной массе,— говорил он,— мы все же капля в море, 
и мы можем управлять только тогда, когда правильно вы ^- 
жаем то, что народ созиа«т»

Разоблачая паникерские выступления капитулят'ских эле- 
1̂ итов, Леиин в заключительном слове ио политичеекому от
чету ЦК указал, что партия непобедима, есл» она не боится 
критики и самокритики, не скрывает своих нежаетатюав. «Про
летариат,— говорил оп,— не боится признать, что в револю
ции у него то-то вышло велнхолецно, а то-то не вышло. Все 
революционные пефегия, кофоряае до сих пор гибли,— гибли от 
того, что зазнавались и не умели видеть, в чем их сила, и боя
лись говорить о своих слабостях. А мы не погибам, потому 
что не боимся говорить о своих слабостях, и научимся преодо
левать слабости»

Вместе с тем Леиин всегда отвергал демагогические при- 
тязанвя антипартийпих шеиеитов иа «свобо^цу кртики». 
Критика^ иредуаиреждал о», не должна пршюгать форм, 
сшсобгюх тж очь клвесоаым врагам врояеш ри ат Всякий вы
ступающий с критикой должен помнить это и обязан своей 
практической работой енособствовать исира-в.ченйю недостат
ков и ошибок.

2 апреля 1922 года Леиин выступил с краткой речью при 
закрытии съезда. В пей он указал, что XI съсзд отличался 
большей сшгачениостью, единодушием, органлзацйотшм 
единством и шился живым доказательством неправоты вра
гов, тверДйвших о перерождение партии. Партия показала 
гибкость своей тактики, соединяя умение смело, быстро и 
решительно наступать на врага с уигсвием отступать в рево
люционном порядке. Отметив, что еъсэд ш>становил гфизнать 
экояошческое отступление закон>№шшм, Ленин выразил глу
бокую уверенность, что партия сумеет построить работу 
по-новому и добиться своей теля.

На другой депь после закрытия съезда Лен«« принял уча
стие в заседаяш плепуим Цеатрального Комитета нового 
состава. Пленум избрал Политбюро, Оргбюро н Секретариат 
ЦК. Генеральным секретарем Центрального Комитета партии 
бььл избран И. В. Стал̂ ин«

■ В. и. Ленин. Соч., т. 33, ст{г, 273.
> Там же, стр; 278.
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_  .  Состояние здоровья не позволило
б(м ез"?“ вызТоо^"ение "рервать свойо о л е зн и . о ы зд о р о в л е н и е  отпуск. Врачи высказали предполо-
и возвращение к работе доение, что головные боли у Влади

мира Ильича вызываются пулями, оставшимися после ране
ния в 1918 году. Одну нз этих пуль было решено удалить 
(трогать другую врачи сочли опасным). 23 апреля в Солдатен- 
ковской больнице (ныне больница нм. С. П. Боткина) Ленину 
была сделана операция по извлечению пули.

В начале мая Владимиру Ильичу пришло трогательное 
письмо от крестьян села Правые Ламкн, Лево-Ламской во
лости, Моршанского уезда. Тамбовской губернии. Крестьяне 
поздравляли «высокого вождя русского рабочего крестьянства 
Владимира Ильича Улья нова-Ленина» с 52-й годовщиной со 
дня его рождения. «Мы,— писали они,— громко за Ваше здо
ровье пропелн «Интернационал»». Желая Ленину «быть здра
вым навсегда», крестьяне заверяли, что они «готовы в 
любую секунду грянуть на помощь стеной», «если кто позво
лит себе против нашего вождя н рабочего класса выступить». 
В заключение говорилось: «Писали письмо все беспартийные, 
все малограмотные, если пе так написано, то простите нас, 
мы хотя беспартийные, но сердца наши и дух наш коммуни
стический, мы поняли, что в данный момент действительно 
власть трудящихся»

«Помшо,— писала позднее М. И. Ульянова,— как просвет- 
лм о лицо у Владимира Ильича, когда он читал это письмо. 
Он наказал мне непременно напомнить ему ответить и, дей
ствительно, ответил»*.

20 мая Владимир Ильич по настоянию врачей, считавших, 
что он должен как следует отдохнуть и полечиться, переехал 
в Горки, Уезжая, он просил руководителей центральных 
учреждений осведомлять его о наиболее важных делах, о вы
полнении важнейших решений, планов кампаний и т. д. Но' 
вскоре состояние здоровья Ленина резко ухудшилось. На почве 
склероза мозга у него произошел первый острый приступ 
болезни — резкое ослабление движений правой руки и правой 
ноги и некоторое расстройство речи. Эти явления продолжа
лись около трех недель.

В середине июня в состоянии здоровья Ленина наступило 
улучшение. В июле врачи разрешили ему принимать близких 
товарищей, читать книги, а позднее — газеты. Он просит при
сылать в Горки литературу, возобновляет деловую переписку.

' Письма трудящихся к В. И. Ленину 1917—1924 гг., 1960, стр. 270—271.
* Воспоминания родных о В. И. Ленине, 1955, стр. 157,
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все основательнее и глубже входит в текущие дела. Он рвался 
к работе, без которой не представлял себе жизни.

2 октября 1922 года Ленин вернулся из Горок в Москву и 
приступил к работе. На другой день он уже председатель
ствовал на заседании Совнаркома, а 5 октября участвовал в 
заседании пленума Центрального Комитета. Его возвращение 
к работе было большой радостью для партии, для всех трудя- 
щихся. В приветственных письмах Владимиру Ильичу рабочие 
и крестьяне просили его беречь свое здоровье, соблюдать ре
жим, предписанный врачами.

После болезни рабочий день Владимира Ильича был, по 
требованию врачей, ограничен: ему разрешалось работать с 11 
до 2 и с 6 до 8 часов, при условии дополиительвого (кроме 
воскресенья) отдыха в один из дней середины недели.

Но В.'1адимиру Ильичу трудно было выдержать эти огра
ничения. Оп, вспоминает секретарь Ленина — Л. А. Фо
тиева, приходил в свой кабинет в 9 часов 30 минут утра, 
и если секретари заглядывали к нему в дверь, с улыбкой 
говорил: «ся не работаю, а только ч и т а ю » З а  15 минут до 
11 часов он вызывал секретаря и, выслушав доклад о полу
ченных бумагах, давал те нли другие поручения. А когда с 
И часов начинался «законный» рабочий день Владимира 
Ильича, он проводил его с присущей ему интепсивностью. 
Уходя домой во время перерыва, а иногда и после вечерней ра
боты, Ленин уносил с собой папку с бумагами, возвращая их 
затем со своими пометками и поручениями. Да и так называе
мые «дни отдыха» мало чем отличались от рабочих дней.

«Напряженно все время работала его мысль,— писала 
Н. К. Крупская.—* Помню, когда стала надвигаться последняя, 
погубившая его болезнь, врачи настаивали на строгом режиме, 
велели лежать два часа после обеда. Ильич раньше режиму 
подчинялся, по относился к требованию врача скептически: 
«Не могут они сделать так, чтобы я не думал»,— сказал он 
как-то. И действительно, лежа в постели, на прогулках, во 
время разговоров на простые житейские темы он неустанно 
думал о том деле, которому отдал всю свою жизнь, все свои 
силы, каждую минуту своей жизни»

Два с половиной месяца после своего возвращения к ра
боте, до нового заболевания в декабре 1922 года, Леиин рабо
тал по существу е  таким же напряжением, как и прежде. 
Сохранилась следующая краткая секретарская запись 
о работе Владимира Ильича со 2 октября по 16 декабря:

‘ Л. Фотиева. Из жизпи Ленина. М.. 1959. стр. 110.
® Воспомниапив о В. И. Ленине, ч. 2, 1957, стр. 081.
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«написал 224 деловых письма и записки, принял 171 человека 
(125 приемов) , председательствовал на 32 заседаниях и сове
щаниях СНК, СТО, Политбюро и комиссий»

В это время Ленин продолжает разрабатывать проблемы 
новой экономической политики, руководит хозяйственным и 
культурным строительством, решает самые разнообразные 
вопросы, связанные с промышлениостыо, сельским хозяйством, 
финансами и торговлей, народным образованием, работой 
аппарата и внешней политикой Советского государства.

Если в 1921 году Ленин на первый план ставил задачу на
лаживания товарооборота и подъема сельского хозяйства, то 
теперь, опираясь на достигнутые успехи в этой области, он 
главное внимание сосредоточивает на задаче развития про
мышленности и прежде всего тяжелой индустрии, как базы 
построения социализма и основы обороноспособности страны.

«...Без спасения тяжелой промышленности, без ее восста
новления,— говорил Ленин,— мы не сможем построить ника
кой промышленности, а без нее мы вообще погибнем, как само
стоятельная страна. Это мы хорошо зпаем.

Спасением для России является не только хороший урожай 
в крестьянском хозяйстве — этого еще мало,— и ие только хо
рошее состояние легкой промышленности, поставляющей кре
стьянству предметы потребления,— этого тоже еще мало,— 
нам необходима также тяжелая индустрия»*.

Труднейшей проблемой социалистической индустриализа
ции Ленин считал изыскание средств для ее фянансирования. 
В капиталистических странах, разъяснял он, тяжелая про
мышленность строилась обычно за счет займов. Но Советской 
стране империалисты не хотели предоставить займы или кре
диты. Не пошли иностранные капиталисты и на концессии. 
Бойкот Советской страны всей буржуазией и всеми правитель
ствами продолжал сказываться. Мы, говорил Ленин, «должны 
добиться успеха в одиночку». «И вот в это.ч особая труд
н о с т ь »  з. Советский народ должен был рассчитывать только 
на свои собственные силы и средства. Источниками этих 
средств для индустриализации, по мнению Ленина, должны 
были стать доходы от внешней и внутренней торговли, при
быль от предприятий легкой промышленности, налоги и пре
жде всего обложение нэпманов, удешевление государствен
ного аппарата, строжайший режим экономии.

С большой радостью Владимир Ильич отмечал тот факт, 
что Советской власти в результате проведения нэпа удалось

> Л. Фотиева. Из жизни Ленина, 1959, стр. 117—118,
* В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 388—389.
* Там же, стр. 490,/№1.
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уже накопить первые 20 миллионов золотых рублей, которые 
должны щелюшм войти на восстановление и развитие тяжелой 
иидустрии. Лении выражал твердую уверенность, что совет
ский народ преодолеет все трудности и превратит отсталую 
в прошлом Россию в могучую индустриальную державу. Это 
предвидение Ленина полностью подтвердилось. Трудящиеся 
Советской страны под руководством Коммунистической пар
тии сумели своими силами, без кабальных заграничных займов 
и концессий восстановить разрушенное хозяйство и осуще
ствить социалистическую индустриализацию страны.

Осенью 1922 года особенно остро встал вопрос о монопо
лии виешпей торговли. Советская монополия внсщней тор
говли подвергалась ожесточенным нападкам со стороны 
иностранных империалистов и капиталистических элементов 
в России, Против монополии внешней торговли выступили 
также капитулянты в рядах большевистской партии. Иа пле
нуме Центрального Комитета в начале октября 1922 г., па 
котором Ленин не мог присутствовать, Сокольникову и Буха
рину удалось, при поддержке Каменева и Зиновьева, прота
щить предложение о временном разрешении ввоза и вывоза 
отдельных товаров. Ленин в письме к секретарю ЦК — 
И. В. Сталнау В(ыразил свое несогласие е постандвленвем пле
нума. По его предложению окончательное решение вопроса 
о монополии внешней торговли было отсрочено до следующего 
пленума Центрального Комитета с тем, чтобы собрать и изу
чить необходимые материалы. Не имея возможности принять 
непосредственное участие в работе этого пленума ЦК, состояв
шегося в декабре ^922 г., Ленин наннсал для пленума письмо, 
в котором подробно рассмотрел и подверг резкой критике 
доводы Бухарина против монополии внешней торговли. Он 
подчеркнул, что только на основе монополии внешней тор< 
говли советский рабочий класс может восстановить промыш
ленность и сделать Россию ивдустриалъной страной.

Лепин считал вопрос о монополии внешней торговли на
столько важным, что предполагал вынести его на обсуждение 
очередного партийного съезда. Декабрьский пленум Цен
трального Комитета, а затем XII съезд партии подтвердили 
незыблемость кононолии внешней торговли.
Создатель Союза Совет-® Деятельности Леиина очень боль- 

осих Социалйсгических место занимали вопросы нацио- 
Респубяик нальной политики партии. Переход к

мирному социалистическому строи
тельству поставил ряд новых проблем в этой области. 
Огромную роль в определении национальной ишитики партии 
вновых условиях сыграло решение X съезда 1^КП|б) понацио-
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нальному вопросу, разработанное комиссией под руководством 
Ленина и принятое по докладу Сталина. В решении съезда 
была поставлена задача — полностью устранить фактическое 
неравенство ранее угнетенных народов, приобщить их к делу 
построения социализма, помочь трудовым массам нерусских 
народов развить и укрепить у себя советскую государствен- 
ность, обеспечить подъем экономики и расцвет национальной 
культуры.

В середине апреля 1921 года Ленин напнсал свое известное 
письмо «Товарищам-коммунистам Азербайджана, Грузии, Ар
мении, Дагестана, Горской республики». Значение этого 
письма далеко выходило за рамки только республик Кав
каза. По существу это были директивы коммунистам всех на
циональных республик и областей. В своем письме Ленин 
обращал внимаиие коммунистов Кавказа иа то, что их важ
нейшей задачей является удержание и укрепление Советской 
власти для перехода к социализму. Непременное условие 
успешйого решения этой задачи ои видел в том, чтобы ком
мунисты Кавказа поняли своеобразие положения их респуб
лик, в отли’ше от условий РСФСР, не копировали тактику 
партийных организаций центральной России, а обдуманно 
видоизменяли ее применительно к конкретным условиям 
края.

Республики Кавказа, писал Ленин, представляют собой 
области еще более крестьянские, чем Россия. Поэтому в них 
необходим еще более осторожный подход к социализму, а 
именно — нужно проявлять больше мягкости, уступчивости по 
отношению к мелкой буржуазии, интеллигенции и, особенно, 
к крестьянству.

Ленин руководил пратсгическим осуществлением нацио
нальной политики Коммунистической партий, направлял дея
тельность партийных и государственных органов в союзных и 
автономных республиках, проявлял заботу о всех народах 
Советской страны. Вопросы советского, экономического и 
культурного строительства на Украине, в Грузии, Азербай
джане и Армении, в Туркед^^^!^ Карелии, Якутии и других 
национальных республик^ и^одластях всегда находились в 
его поле зрения. Б о л ьш е  рга6й|1иие оп уделил созданию фе
дерации Закавказских сой^гских' республик. По его предло
жению и на основе его укй^,1Ай было разработано цирку
лярное письмо ЦК РКП (б) к 1(6мпартии Туркестана о зада
чах национальной политики в условиях нэпа.

Указывая на необходимость завоевания полного доверия 
со стороны ранее угнетенпых пародов. Лении подчеркивал 
огромное международное зиачение правильного решения
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национального вопроса в Советской стране. «Это,— писал 
он,— мировой вопрос, без преувеличения мировой... Это ска
жется на Индии, яа Востоке, тут шутить нельзя, тут надо быть 
1000  раз осторожным» ^

Задачи социалистического строительства, вставшие после 
войны, требовали дальнейшего укрепления и развития союза 
советских пародов. В 1920—1921 годах федеративные связи 
советских республик расширились и окрепли. Между РСФСР, 
Украиной, Белоруссией, советскими республиками Закав
казья были заключены договоры, в которые к пунктам об 
объединении военных сил были добавлены пункты о хозяйст
венном сотрудничестве республик. Однако в новой обста
новке эти формы связи между советскими республиками были 
уже недостаточны: во весь рост встал вопрос о создании 
едияого многонационального советского социалистического 
государства.

Историческая необходимость сплочения суверенных совет
ских республик в единый государственный союз была теоре
тически обоснована Лениным. Во-первых, писал он еще в 
1920 году, «без теснейшего союза советских республик» невоз
можно отстоять их существование в условиях капиталистиче
ского окружения. Во-вторых, без «тесного экономического 
союза советских республик... неосуществимо восстановление 
разрушенных империализмом производительных сил и обеспе
чение благосостояния трудящихся»®. В-третьих, такой союз 
дает возможность создать единое, развивающееся по общему 
плану, социалистическое хозяйство. Лении указывал, что фор
мой государственного объединения советских республик 
должна быть федерация. «Федерация,— писал он,— уже на 
практике обнаружила свою целесообразность как в отноше
ниях РСФСР к другим советским республикам... так и внутри 
РСФСР... Признавая федерацию переходной формой к пол
ному единству, необходимо стремиться к более и более тес
ному федеративному союзу»®. Непременным условием такой 
федерации является доверие и добровольное согласие входя
щих п нее республик.

С лета 1922 года в ЦК РКП (б) и ЦК ко1лпартий нацио
нальных республик развернулась подготовительная работа по 
образованию СССР. В августе 1922 года Политбюро создало 
комиссию для подготовки к пленуму Центрального Комитета 
партии вопроса о дальнейших взаимоотношепиях советских

' Левннский сборник XXXVI, стр, 321.
* В. И. Ленин. Соч., т .41. стр. 125.
* Там же. стр, 124—125.
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республик. До получения непосредственных указаний Ленина, 
которыд летом 1 ^ 2  года тяжело болел и до конца сентября 
не мог направлять ход этого дела, новая форма государ
ственного объединения народов не была найдена. В основу 
резолюции комиссии «О взаимоотношениях РСФСР с 
независимыми республиками», проект которой представил 
И. В, Сталин, была положена идея «автономизацни» совет
ских республик, т. е. имелась в виду федерация, основанная 
на автономии. В первом пункте тезисов Сталина, принятых 
комиссией, указывалось, что Украинская ССР, Белорус
ская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР и Ар
мянская ССР вступают в РСФСР на правах автономных рес
публик.

В сентябре 1922 года Ленин, находившийся еще в Горках, 
ознакомился с протоколами комиссии, ее проектом «автоио- 
мизацин», а также с резолюциями ЦК компартий националь- 
ных республик. Он выступил против автономизации независи
мых соц,етскнх республик, означавшей умаление их прав и не 
отвечавшей задачам дальнейшего укрепления дружбы совет
ских народов, и указал принципиально иной путь решения 
этого вопроса. Исходя из разработанных им ранее принципов 
советского федерализма и обобщая опыт национального 
строительства в нашей стране, Ленин выдвинул гениальную 
идею создания Союза Советских Социалистических Республик 
на основе добровольного объединения равноправных незави
симых советских республик. Тем самым Ленин внес крупный 
вклад в теорию марксизма и практику строительства социа
лизма: он обосновал новый в истории тип многонациональ
ного государства — единого многонационального социалисти
ческого государства как добровольного союза равноправных и 
суверенных наций, построенного на принципах пролетарского 
интернационализма.

27 сентября 1922 года Ленин, после беседы с И. В. Стали
ным, направил письмо членам Политбюро, в котором подверг 
критике резолюцию комиссии об «автономизации» и изложил 
свой проект образования СССР. «По-моему,— писал он,— 
вопрос архиважный. Сталин немного имеет устремление торо
питься». Ленин предлагал сформулировать первый пункт ре
золюции так, чтобы независимые советские национальные рес
публики не вступали в Российскую федерацию, а объединялись 
вместе с РСФСР в повое государственное образование, в союз, 
«федерацию равноправных республик». «...Мы,— указывал 
Ленин,-признаем себя равноправными с Украинской ССР 
и др. и вместе и наравне с ними входим в новый- союз, новую
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федерацию...» ^ В связи с этим Ленин наметил и другие изме
нения: создакие общесоюзного Центрального Исполнительного 
Комитета, образование {>яда общесоюзных наркоматов и т. п.

И. В. Сталин полностью согласился с предложениями 
Ленина и отстаивал их в своих выступлениях.

На основе ленинского проекта комиссия разработала новую 
резолюцию об объединении советских республик, которая 
была принята пленумом ЦК 6  октября как директива. Пленум 
создал комиссию для выработки законопроекта и проведения 
его через съезд Советов. Трудящиеся массы Украины, Бело- 
р^уссии, Закавказья, республиканские съезды Советов горячо 
одобрили идею создания СССР. Образование Союза Совет
ских Социалистических Республик было осуществлено на
I Всесоюдиом съезде Советов, состоявшемся 30 декабря 
1922 года. Ленин в это время уже был болен н не при
сутствовал на съезде. Но вся работа съезда, Декларация и 
Союзный договор об образовании СССР явились воплоще
нием указаний Ленина, были пронизаны ленинской идеей 
равноправия и братского сотрудничества народов, идеей 
пролетарского иитернационализма.
— В конце октября 1922 года состоя-
Последяне выступлевдя сёссйя ВЦИК IX Созыва.

лекииа 3 1  октября на сессии выступил
Ленин. Первые свои слова он посвятил замечательной победе 
Красной Армии, которая освободила Владивосток от япон
ских интервентов и тем самым полностью очистила Советскую 
страну от ииостраиных оккупантов. Затем он кратко охарак
теризовал значение’ утвержденных сессией законоположений, 
подчеркнув, что они отражают и закрепляют великие завое
вания Советской власти.

Отметив, что в России уровень культуры и развития произ
водительных сил ниже, чем в передовых капиталистических 
странах, Ленин выразил твердую уверенность, что Советская 
страна нагонит «другие государства с такой быстротой, о ко
торой они и не мечтали». «В фантастическую быстроту каких 
бы то ни было перемен у нас никто не поверит,— говорил 
он,— но зато в быстроту действительную, в быстроту, 
по сравнению с любым периодом исторического развития, 
взятым, как он был,— в такую быстроту, если движение руко
водится действительно революционной партией, в такую 
быстроту МЫ верим и такой быстроты мы во что бы то ни 
стало добьемся»“.

' Лспнпский сборник XXXVI, стр. 497.
* В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 355.
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Жизнь полностью подтвердила это гениальное предвидение.
Приближалась пятая годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции. Рабочие и крестьяне присылали 
Ленину телеграммы и письма с поздравлениями н горячими 
пожеланиями доброго здоровья и дальнейшей плодотворной 
работы на благо трудящихся. Рабочие московского завода 
«Богатырь» писали Владимиру Ильичу: «Мы знаем, что твоя 
мысль и ум думают и болеют нашими нуждами и болезнями. 
И за всю твою многолетнюю работу мы вспоминаем тебя пер
вым в дни наших пролетарских праздников.

Мы шлем тебе наш пролетарский привет и заявляем, что 
наши мозолистые руки ие выпустят знамя Советской власти»’.

Безграничная любовь народа к Ленину находила свое вы
ражение и в приветственных письмах, и в тех подарках, ко
торые посылали советские люди своему дорогому вождю и 
учителю.

В начале ноября 1922 года представители рабочих Сто
дольской суконной фабрики в Клинцах привезли Владимиру 
Ильичу приветственный адрес и подарок— отрез сукна своего 
производства. Ленин ответил рабочим следующим письмом:

«Дорогие товарищи!
Сердечно благодарю вас за приветствие и подарок. По се

крету скажу, что подарков посылать мне не следует. Прошу 
очень об этой секретной просьбе пошире рассказать всем ра
бочим.

Самые лучшие благодарности и приветы и пожелания.
Ваш В. Ульянов (Ленин)*

В те же ноябрьские дни 1922 года текстильщики Петро
града послали Ленину в подарок плед. В их письме гово
рилось:

^Дорогой и глубокоуважаемый Владимир Ильич!
Петроградский текстильный трест, в свою годовщину, 

вместе со своим горячим приветом, шлет Вам плед, срабо
танный на одной из его фабрик.

Петротекстиль хочет, чтобы Вы, наш дорогой, ощутили от 
нашего скромного подарка, вместе с физическим тёплом, я то 
рабочее сердечное тепло, которым Вас хочется окутать, а так
же и обратили внимание на то, что в условиях* крайней изно
шенности, разрухи, недохваток и кризйсов мы работаем ни
сколько не хуже довоенного, а следовательно можем достигать, 
чего хотим.

' «Рабочая Москва». 1922, № 221, 1 ноября.
* В. И. Ленин, Соч., т. 33, стр. 376.
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Носи, наш дорогой, на доброе здоровье»
Накануне пятой годовщины Октябрьской революции,

> ноября 1922 года начал свою работу IV конгресс Коммуни- 
:тического Интернационала» Открытие конгресса состоялось 
} Петрограде, а затем он проходил в Москве. 13 ноября Ленин 
шступил на конгрессе с докладом «Пять лет российской рево- 
1ЮЦИИ и перспективы мировой революции».

С волнением ждали делегаты конгресса появления и вы- 
тупления Ленина. Большой зал Кремлевского дворца был 
тереполнен. В работе конгресса участвовало 408 делегатов, 
хредставлявших 58 коммунистических партий, а также не- 
мторые другие партии и международные организации. Леннн 
5ыл встречен бурной, длительной овацией. Все присутствовав- 
иие на заседании встали и на разных языках, стройно и 
«ошио запели «Интернационал». И вот Владимир Ильич на 
грибуне. С напряженным вниманием слушают делегаты речь 
({льича.

♦...Мысль Ленина.— вспоминал участник конгресса, извест
и й  датский писатель Мартин Андерсен-Нексе,— текла, ясная 
1 прозрачная, и тогда, когда он касался величайших проблем 
1еловечества и показывал наглядно для каждого, что будущее 
«еизбежно и прочно развивайся из настоящего. Казалось, он 
кил всеми человеческими жизиями...

Вот это настоящий человек,— шепнул мне рабочий-норве- 
«ец.— И как он похож на любого нз нас, только в тысячу раз 
юрче!»*.

В своем докладе Ленин подвел итоги пятилетнего развития 
:оциалистической революции в России, осветил сущность новой 
»кономической политики и ее достижения, охарактеризовал 
1адачи, которые предстояло решать коммунистам Советской 
страны. Он говорил, что Советская республика, благодаря 
■ероическому, самоотверженному труду рабочих, добилась 
)бщего хозяйственного подъема. Налаживалась работа траис- 
юрта, увеличилось число восстановленных фабрик и заводов, 
юднялась производительность труда. Были ликвидированы 
^следствия постигшего страну большого неурожая, быстро 
мсстанавливалось сельское хозяйство. Постепенно укреплялся 
юветский рубль. На основе этих хозяйственных успехов упро- 
шлся союз рабочего класса и крестьянства, улучшилось поло- 
кение трудящихся.

Успехи Советской власти, сказал Ленин, свидетельствуют о 
1равильности политики большевистской партии и доказывают,

 ̂ Ленинский сборинк XXXV, стр. >%>7.
* «Известия», 1940, № 91, 20 апрели.
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что Советское государство в состояния развивать торговлю, 
сохранять яа собой прочные позиции в сельском хозяйстве 
и промышленности ц неуклонно идти вперед.

'оворя о перспективах револкжйоггяого освободительного 
движения к задачах коммунистических партий, Леиин обратил 
вкимаиие делегатов на необходимость творческого, а не догма
тического, восприятия опыта большевистской партии, уроков 
русской реватюции. Коммунисты всех стран должны учиться, 
чтобы «действительно постигнуть организацию, построение, 
метод и содержание революционной работы. Если это совер
шится, тогда, я убежден, перспективы мировой революции 
будут не только хорошими, но и превосходными»'. Этими 
словами Владимир Ильич закончил свою речь.

Доклад Ленина произвел на делегатов и гостей конгресса 
огромное впечатление. Когда Владимир Ильич кончил доклад, 
они в единодушном порыве поднялись со своих мест и долго 
приветствовали вождя и учителя трудящихся всего мира. 
Со всех сторон на разных языках неслись возгласы: «Да здрав
ствует каш товарищ Левин!».

Во время конгресса Ленин встречался с рядом делегаций 
коммунистических партий. Беседа с немецкой делегацией 
была посвящена вопросу о создании и характере рабочего 
правительства в Германйи. «От этой беседы,— вспоминает
В. Ульбрихт,— у меня осталось в памяти, как Ленин 
сразу же схватывал суть дела. Его нельзя было отвзгечь вто
ростепенными вопросами. Ничего существенного оя не остав
лял незамеченным. Ленин разговаривал с нами с присущим 
ему темпераментом, но в то же время терпеливо и убе
дительно.

Его сердечность и непринужденность при общении со всеми 
товарищами особенно поразила нас. Эта беседа с Лениным 
влила в нас новые силы и уверенность, показала, как после 
тщательной оценки обстановки нужно делать выводы для 
практической деятельности»

Беседуя с делегатами Итальянской компартии, Ленин под
робно расспрашивал их о партийной работе, узнавал, из каких 
городов и областей они приехали, интересовался жизнью ра
бочих. Говоря о путях борьбы против фашизма, захватив- 
шего власть в Италии, он обратил внимание на необходимость 
умелого проведения тактики единого фронта и подчеркнул, 
что итальянским коммунистам для завоевания масс нужно 
работать и внутри фашистских профсоюзов.

' В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 394.
’ Незабываемый Ленин. М., Ш 8, стр. И,



Несколько позднее, в связи со II конгрессом Профинтерма, 
Ленин имел беседу с руководителями Всеобщей конфедерации 
труда Франции Г. Монмуссо и П. Семаром. Речь шла о том, 
чтобы добиться вступления широких рабочих масс в револю
ционные профсоюзы, укрепить связи коммунистической нартии 
с профсоюзами и превратить компартию Франции в массовую 
партию.

Беседы Ленина с представителями братских партий, как и 
его доклад на IV конгрессе Коминтериа, явившийся послед
ним выступлением Владимира Ильича на конгрессах Комму
нистического Интернационала, были проникнуты твердой ве
рой, что международное коммунистическое движение будет 
расти и крепнуть, что ему п^надлежит будущее.

20 ноября 1922 года Лёиин выступил с речью на пленуме 
Московского Совета, заседавшего совместно с пленумами 
всех районных Советов столицы. Это была последняя речь 
Владимира Ильича перед народом.

Бросая взгляд на путь, пройденный Советской страной, 
Ленин отметил успехи внешней политики Советского государ
ства— налаживание экономических и дипломатических отно
шений с другими страяаии. Что же касается внутреннего 
положения, то здесь главной эад^гей Ленин считал иравилн,- 
ное и умелое проведение новой экономической политики. Не
обходимо, говорил он, перестроиться, переорганизоваться, 
чтобы после отступления начать упорнейшее наступление.

Владимир Ильич вдохновенно говорил о силе и несокруши
мости Коммунистической партии, о ее способности решать са
мые трудные и сложные задачи, о ее неразрывных связях с на
родом, которые нужно еще больше расширять и укреплять. 
«Нам надо взять правильное направление, нам надо, чтобы все 
было проверено, чтобы все массы и все население проверяли 
наш путь и сказали бы: «Да, это лучше, чем старый строй». Вот 
задача, которую мы себе поставили. Наша партия, маленькая 
группа людей по сравнению со всем населением страны, за это 
взялась. Это зернышко поставило себе задачей переделать все, 
и оно переделает. Что это не утопия, а что это дело, которым 
живут люди, мы это доказали» •.

Социализм мы протащили в повседневную жизнь, говорил 
Ленин, вопросы социалистического строительства стали на
сущными, будничными практическими вопросами, и п этом — 
наше громадное завоевание. Задача наших дней, нашей эпохи 
состоит в том, чтобы на практике, деловым образом строить 
социалистическое общество.

‘ В. и, Ленин. Соч., т. 33, стр. 4в4.
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«.„Как эта задача ни. трудна,— сказал Владимир Ильич, 
заканчивая свою речь,— как она ни нова по сравнению с 
прежней нашей.задачей, и как много трудностей она нам нн 
причиняет,— все мы вместе, не завтра, а в несколько лет, все 
мы вместе решим эту задачу во что бы то ни стало, так что 
из Россия нэповской будет Россия социалистическая»

Эти замечательные пророческие слова великого Ленина 
были встречены бурными продолжительными аплодисментами 
депутатов, выразивших глубокие чувства любви и доверия 
всех советских людей к Ленину, к Коммуиистической партии 
и ее политике.

Деятельность Ленина в 1921—1922 годах войдет в века как 
образец гениального руководства делом социалистического 
строительства. В исключительно сложных международных и 
внутренних условиях Коммунистическая партия под водитель* 
ством Ленина обеспечила успешный переход страны от войны 
к миру и иа основе новой .экономической политики добилась 
первых серьезных успехов в восстановлении народного хозяй
ства. Гений Ленина, его мудрое руководство дали вся’мож- 
ность советскому народу выбраться из неслыханного разоре
ния, нищеты и голода и выйти на широкую дорогу строитель
ства социалистического общества.

> В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр, 405.



а в а  тр и н а д ц ата я  
ПОСЛЦДНИЙ год жизни и ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛЕНИНА

(Декабрь 1922--январь 1924)
В самом деле, власть государства на все 

крупные средства производства, власть госуШр- 
(Ггва в руках пролетариата, союз этого пролета- 
рифа со многими миллионами мелких и мель- 
Ш(Шш крестьян, обеспечение руководства за 
щым пролетариатом по отношению к крестьян
ству и т. д.—„.разве это не все необходимое 
для построения полного социалистического 
общества? Это еще не построение социалисти- 
Меского общества, но это все необходимое и до
статочное для этого построения.

В. и. Л Е Н И Н

Последние статьи 
й  Пись1йа

П осле двух месяцев ]Ш11р|[Ж«»ной 
деятельности у ВлаДШйра Ил&йча 
стали вновь <)бнаруШ1»йться при

знаки еильно«) 11ереутомленин. Врачи цсв И больше
ограничивают время его работы. По их наетояиию Ленин
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7 декабря, вечером, уезжает на несколько дией в Горки. Там 
он готовится к  X Всероссийскому съезду Советов, составляет 
конспект своей речи.

12 декабря Ленин возвратился в Москву. Это был послед
ний день его работы в своем кабинете в Кремле. 13 декабря 
он почувствовал себя плохо, и врачи решительно потребовали, 
чтобы он прекратил всякую работу и уехал для длительного 
отдыха и лечения. С большим трудом Владимир Ильич со> 
гласился на это. Несколько дней он работал дома: диктовал 
письма, давал различные поручения, беседовал с товарищами, 
стремясь закончить дела, которым придавал особенно важ
ное значение. Его очень волновало, сможет ли он выстушть 
ка Всероссийском съезде Советов, который должен был от
крыться 23 декабря, и просил Политбюро, не приостанавли
вая подготовки другого докладчика, сохранить за ним воз
можность выступления. Однако дальнейшее ухудшение здо
ровья НС позволило ему выступить на съезде.

В ночь на 16 декабря последс^ал второй приступ болезни, 
который надолго приковал Ленина к постели. Ему были за
прещены всякая работа, чтение газет, свидания с товарищами, 
так как они неизбежно влекли бы за собой деловые раз
говоры. Владимир Ильич хорошо сознавал онасность своей 
болезни н сам говорил врачам, что она может привести 
к внезапному роковому исходу. В последних числах 
декабря 1922 г., как только ему стало немного лучше, он ре
шил продиктовать ряд писем и статей, в которых хотел выска
зать свое мнение о перспективах дальнейшего развития 
Советской страны, о направлении и коренных задачах работы 
партии.

В период с 23 декабря 1922 года по 4 января 1923 года 
Лениным были проди1ш'ованы важнейшие иисьма: «Письмо 
к съезду», «О придаиии законодательных функций Госплану», 
«К вопросу о иациональиостях или об «автономизации»». На
чиная со 2 января и до 9 февраля, он продиктовал ряд статей: 
«Странички из дневника», «О кооперации», «О нашей револю
ции (По поводу заяисок Н. Суханова)», «Как нам реорганизо
вать Рабкрин (Предложение XII съезду партии)», «Лучше 
меньше, да лучше», которые тогда же были напечатаны в 
«Пр^авде». Письма по внутрипартийным вопросам в то время 
не были опубликованы; письмо «К вопросу о национальностях 
или об «автономизации»» было оглашено на совещании руко- 
вояителей делегаций XII съезда партии в связи с обсуждением 
национального вопроса; письмо «О придании законодательных 
фикций Госша*|у» было в июне 1923 года разослано всем чле
нам и кандидатам в члены Политбк^о ЦК и членам Презн-
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диума ЦКК; «Шсьмо к съезду» было оглашено по делегащиям 
ка XIII съезде РКП (б). В 1956 году по решению Централь
ного Комитета партии эти Ш1сьма Ленина были доведены до 
сведения делегатов XX съезда КПСС, раадслаиы партийным 
организациям^ а затем опубликованы.

Работа Леиина над последними статьями и письмам»— 
это понстине великий подвиг. Трудно представить себе, каких 
усилий она потребовала от Владимира Ильича. Ему было раз
решено диктовать сначала 5—10, а затем не более 30—40 ми
нут в день, и он вынужден был спешить, чтобы успеть сказать 
все, что хотел. К тому же, Владимир Ильич не прмвык к дик
товке (до болезни он писал свои статьи и письма, как правило, 
сам, не прибегая к помощи стеиографов)—  и это требовало от 
него дополнительного напряжекия, предварительного обдумы
вания, чтобы при дшстовке не потерять ни одной лишней ми
нуты. Но неиреклонная воля, сознание лежащей на нем ответ
ственности дали ему силу преодолеть страдания, вызван
ные болезнью, и сделать то, что казалось выше человеческих 
возможностей.

Значепие последних статей и писем Ленина неоценимо. 
ОрганичесЕИ связанные между собой, они представляют, по 
сути дела, ермияй труд, в котором Ления завершил разра
ботку плана ст#о»тельетва соцнал^иэма в СССР » изложил 
л обобщенном виде програшну соцкалнстнческого преобразо
вания России в свете общих перспектив мирового освободи
тельного движения трудящихся.

Основной вопрос, которым стоял в центре внимания 
Леиина, это вопрос о судьбах социализма. В статье «О нашей 
революции (По поводу записок И. Суханова)» о» разобла
чил догматизм и педантство лидеров II Интернационала и 
меньшевиков, которые продолжали твердить, что в России 
для социалистической революции якобы не было объективных 
предпосылок, что она не достигла такой высоты развития 
производительных сил и такого уровня культуры, при которьис 
возможен социалиам, что большевики совершили социалисти
ческую революцию будто бы вопреки законам истортчвского 
развития и т. и. Такого рода рассуждеиия Ленин рассмат
ривал как полный разрыв с марксизмом, непонимание его 
существа и считал необходимым показать их пол«ую неео- 
Етоятельность.

Вся политическая деятельность Ленина прошла в Неирт!- 
миримой борьбе с меньшевиками, оииортунисткчеекими л и ^  
рами II Интернационалз. Теперь, в последямх своих статьях, 
он как бы подводит итоги этой борьбы и показывает, как 
жизнь, практика подтвердили правильность линии бшьше-
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вистской партии и опрокинули оппортунистические, оторван
ные от жизни догмы.

Называя себя марксистами, правые социалисты, подчер
кивал Ленин, не поняли решающего в марксизме — его рево
люционной диалектики. Трусливые реформисты, боящиеся 
порвать с буржуазией, они признают только один, путь разви- 
тия,— тот, по которому пошла Западная Европа. Им совер
шенно чужда мысль о том, что при общей закономерности 
развития всемирной истории нисколько не исключаются, 
а напротив, предполагаются отдельные полосы развития, пред
ставляющие своеобразие либо формы, либо порядка этого 
развития.

Такое своеобразие и явила собой Россия, где в связи с 
первой мировой войной возникла революционная ситуация и, 
несмотря на технико-экономическую отсталость по сравнению 
с другими капиталистическими странами, сложились условия 
для победы социалистической революции. Создавшаяся обста
новка дала возможность большевикам осуществить соединение 
рабочего движения с «крестьянской войной», о котором в свое 
время говорил Маркс, Своей антинародной, империалистиче
ской политикой буржуазия поставила народ и страну на грань 
катастрофы, и единственным выходом для рабочих и крестьян 
была именно социалистическая революция, переход власти в 
руки пролетариата. Это удесятеряло силы трудящихся масс, 
усиливало их ненависть к виновникам войны, зажигало в них 
революционный энтузиазм. Во главе рабочего класса России 
шла закаленная и испытанная в боях партия большевиков, ко
торая понимала требования исторического момента и знала, 
куда вести массы. Все это открывало трудящимся массам 
России «возможность иного перехода к созданию основных 
посылок цивилизации, чем во всех остальных западноевропей
ских государствах» В связи с этим Ленин указывал, что 
дальнейшие революции в странах Востока, отличающихся 
большим разнообразием социальных условий, внесут в исто
рию освободительного движения трудящихся еще больше 
своеобразия, чем русская революция.

Ленин решительно отвергал буржуазно-меньшевистский 
тезис, что безрассудно предпринимать социалистическое пре
образование общества в недостаточно культурной и отсталой 
в экономическом отношении стране. Высмеивая тупость и 
филистерство «теоретиков» II Интернационала, он писал: 
«Если для создания социализма требуется определенный уро
вень культуры (хотя никто не может сказать, каков именно

' В. И. Лент. Соч., т. 33, стр. 438.
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этот определенный «уровень культуры», ибо он различен в 
каждом из западноевропейских государств), то почему нам 
нельзя начать сначала с завоевания революционным путем 
предпосылок для этого определенного уровня, а потом уже, на 
основе рабоче-крестьянской власти и советского строя, дви
нуться догонять другие народы... Почему мы не могли сначала 
создать такие предпосылки цивилизованности у себя, как из
гнание помещиков и изгнание российских капиталистов, 
а потом уже начать движение к социализму? В каких книж
ках прочитали вы, что подобные видоизменения обычного 
исторического порядка недопустимы или невозможны?»

Критика Лениным утверждений о невозможности победы 
социализма в России была направлена не только против за
падноевропейских реформистов и меньшевиков, но и против 
маловеров и оппортунистов внутри партии. Как раз в это 
время, в 1922 году, Троцкий писал, что построить социализм 
в одной стране, в «национально-государственных рамках» 
нельзя, что рабочий класс России, взявший власть, будто бы 
неминуемо придет во враждебные столкновения с крестьянст
вом и что создание социалистического хозяйства в России ста- 
нет-де возможным только после победы пролетариата в важ
нейших странах Европы.

Ленин в своих последних работах ие оставляет камня на 
камне от этих капитулянтских, по сути дела меньшевистских, 
выводов троцкистов. В статье «О кооперации» он вновь с 
особой силой подчеркнул, что в России есть «все необходимое 
для построения полного социалистического общества»: про
летарское государство, крупное производство в руках Совет
ской власти, союз рабочего класса и крестьянства, руководство 
рабочего класса в этом союзе. «Это,— писал Ленин,— еще не 
построение социалистического общества, но это все необходи
мое и достаточное для этого построения» *.

Это гениальное положение Леиина имело огромное истори
ческое значение: еще в то время, когда Советская страна де
лала только первые шаги в социалистическом строительстве 
и для многих дальнейший путь развития страны к социализму 
был недостаточно ясен, Ленин открыл перед партией и наро
дом широкие горизонты, указал верный путь к победе со
циализма.

Он обратил внимание на исключительные трудности по
строения социализма в СССР. Империалистические державы, 
организовав интервенцию и блокаду Советской республики,

• В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 438, 439.
< Там же, стр. 428.
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сделали все, чтобы отбросить ее назад в области экоиомиче- 
ской; они использовали гражданскую войну в России для 
возможно большего разорения страны^ рассчитывая, если 
не уничтожить советский строй, то во всяком случае затруд
нить его развитие к социализму.

«В итоге они получили полурешение своей задачи. Они не 
свергли нового строя, созданного революцией, но они и не 
дали ему возможности сделать сейчас же такой шаг вперед, 
который бы оправдал предсказания социалистов, который бы 
дал им возможность с громадной быстротой развить произво
дительные силы, развить все те возможности, которые сложи* 
лись бы в социализм, доказать всякому и каждому наглядно, 
воочию, что социализм таит в себе гигантские силы и что 
человечество перешло теперь к новой, несущей необыкновенно 
блестящие возможиости стадии развития»

В то же время стало совершенно очевидно, что советскому 
народу придется еще долгое время строить социализм в усло
виях капиталистического окружения. Об этом говорил спад 
революционной волны на Западе. Что же касается угнетен
ных стран Востока, то, хотя они поднимались на борьбу про
тив империализма, их силы были тогда еще слабы,— нужно 
было время, чтобы эти отсталые страны, составляющие ги
гантское большинство населения земли, смогли «цивилизо- 
иаться». Это большинство, писал Ленин, «обучается и воспиты
вается к борьбе самим капитализмом».

В таких условиях, учил Владимяр Ильич, политика Комму
нистической партии и Советской власти должна заключаться 
в том, чтобы прочно обеспечить существовани« Советской рес
публики, помешать империалистам раздавить ее, сохранить 
как можно дольше мир и осуществить социалистическое пре
образование страны. Для этого необходимо укреплять проле
тарскую власть, оберегать союз рабочего класса и крестьян
ства и руководящую роль в нем рабочего класса, превратить 
Россию в высокоразвитую индустриальную державу, переве
сти крестьянство на путь крупного общественного производ
ства, неуклонно повышать материальное благосостояние и 
культурный уровень народа, улучшать государственный аппа
рат, хранить единство партии, проводить правильную, гибкую 
внешнюю политику. Вот «общий план нашей работы, нашей 
политики, нашей тактики, нашей стратегии»

В своих последних статьях Ленин вновь указывает, что ре
шающее значение в строительстве социализма имеет индуст

' В. и. Ленин. Соч., т. 33, стр. 456.
* Там же, стр. 459,
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риализация страны, преимущественное развитие тяжелой про
мышленности. Рабочий класс должен создавать крупную про
мышленность на основе прочного союза с крестьянством, не
уклонно добиваясь подъема благосостояния трудящихся го
рода и деревни, а не путем «колонизации» и разорения мелких 
товаропроизводителей, как предлагали троцкисты. «Если мы 
сохраним за рабочим классом руководство над крестьянст
вом,— писал Ленин,— то мы получим возможность ценой ве
личайшей и величайшей экономии хозяйства в нашем государ
стве добиться того, чтобы всякое малейшее сбережение сохра
нить для развития нашей крупной машинной индустрии, для 
развития электрификации, гидроторфа, для достройки Волхов- 
строя и прочее.

В этом я только в этом будет наша надежда. Только тогда 
мы в состоянии будем пересесть, выражаясь фигурально, 
с одной лошади иа другую, именно, с лошади крестьянской, 
мужицкой, обнищалой, с лошади экономий, рассчитанных на 
разоренную крестьянскую страну,— на лошадь, которую 
ищет и не может не искать для себя пролетариат, на лошадь 
крупной машинной индустрии, электрификации, Волховстроя 
и т. д.» ^

Важнейшей составной частью ленинского плана построения 
социализма явилась программа совдалистического преобразо
вания сельского хозяйства. В статье «О кооперации» Ленин 
наметил конкретный путь решения самой трудной, после за
воевания рабочим классом политической власти, задачи 
пролетарской революции— вовлечения миллионов крестьян, 
являющихся одновременно и частными собственниками и 
тружениками, в социалистическое строительство, перехода от 
мелких единоличных хозяйств к крупному социалистическому 
производству. Таким путем является кооперирование кресть
янских хозяйств. Обобщая опыт развития кооп«рации и созда
ния первых качлективных крестьянских, хозяйств в Советской 
России, Ленин разработал свой гениальный кооперативный 
план переустройства сельского хозяйства на социалистических 
началах.

В то время многие практические работники партия не по
нимали и недооценивали роли кооперации в социалистическом 
строительстве. Троцкисты же и другие оппортунистические 
элементы вообще отвергали возможность использовання ее 
в качестве основного средства перевода крестьянства на путь 
социализма. Выступая против подобных взглядов, Ленин пи
сал о гига»1тгком, исклю»*”топьно важном зпа’>ге{гап коопера

• В. И. Ленин. Соч., т. 33. стр. 459.
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ции для построения социалистического общества. Он разъ
яснил, что в условиях диктатуры рабочего класса, когда 
командные экономические высоты находятся в руках проле
тарского государства, предприятия кооперативные не отли
чаются от предприятий социалистических. Ведущую роль 
Ленин отводил общенародной, государственной собственно
сти, которую он называл лоследовательно-со1шалистической, 
т. е. наиболее совершенной формой социалистической собст
венности, воплощающей высший уровень обобществления про
изводства. В то же время он подчеркивал, что кооперативная 
форма собственности также является социалистической и вме
сте с общенародной, государственной собственностью состав
ляет экономическую основу социалистического общества.

Почему же именно кооперирование представляет собой 
единственно верный путь основных масс крестьянства к социа
лизму? Во-первых, кооперация дает возможность соединить 
личный интерес крестьянина с общественными интересами при 
условии контроля этого частного интереса со стороны госу
дарства и подчинения его интересам общества. Во-вторых, 
применение различных форм кооперации — сначала в области 
сбыта и снабжения, а затем в области производства — позво
ляет постепенно внедрить основы коллективизма в крестьян
ское хозяйство. Поэтому кооперация является наиболее «про
стым, легким и доступным для крестьянина» путем перехода 
к новым порядкам, к коллективному производству и труду. 
А в этом главное, ибо нужно так строить социализм, «чтобы вся
кий мелкий крестьянин мог участвовать в этом построении» *.

«При условии полного кооперирования,— писал Ленин,— 
мы бы уже стояли обеими ногами на социалистической почве> \  
Он считал, что для решения этой задачи потребуется целая 
историческая эпоха — одно-два десятилетия, так как для коопе
рирования основных масс крестьянства надо создать необхо
димую материально-техническую базу и значительно повы
сить культурный уровень крестьянства.

Характеризуя задачи партии и Советского государства по 
развитию кооперации, Лепин подчеркивал, что переход от 
мелких крестьянских хозяйств к крупному общественному 
производству не может происходить самотеком, стихийно. 
Этот переход осуществим лишь при условии направляющего 
воздействия и всесторонней помощи кооперации со стороны 
пролетарского государства, самого широкого привлечения ра
бочего класса к активному и яепосредственному участию в со- 
циалистическом преобразовании деревни.

‘ в. я . Ленин. Соч., т. 33, стр. 428.
» Там же, стр, 434.
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Кооперативный план Ленина явился ваокным шагом в раз- 
итии марксизма, в развитии ленинского учения о победе 
щиализма в СССР, о строительстве коммунизма. Он стал 
энкретной программой дальнейшей борьбы Коммунистиче- 
кой партии. Советского Х ою за за социалистическое переуст- 
ойство сельского хозяйства. Но этим не ограничивается его 
яачение. Будучи разработан применительно к условиям Рос- 
ии, ленинский кооперативный план имеет международное 
начение, как единственно правильный путь преобразования 
Ельского хозяйства нз социалистических началах. Это под- 
верждается опытом стран народной демократии, где комму- 
истические и рабочие партии, творчески применяя принципы 
ооперативного плана Ленина к конкретным условиям своих 
гран, успешно решают задачу социалистического преобразо- 
ания сельского хозяйства.

В последних статьях Ленина со всей остротой выдвинута 
адача повышения культурного уровня трудящихся, иеобхо- 
имость проведения культурной революции. «Для нас,— писал 
и,— достаточно теперь этой культурной революции для того, 
тобы оказаться вполне социалистической страной» В статье 
Странички из дневника» Владимир Ильич выразил уверен- 
ость, что задачи культурного строительства будут успешно 
ешены, потому что народные массы России в высшей степени 
аинтересованы в настоящей культуре и потому что Совет- 
кая власть глубоко и последовэтельно ставит и решает во- 
росы культурного строительства.

Отметив особую важность культурной работы в деревне, 
1енин писал, что здесь огромную роль может сыграть не 
олько интеллигенция, но и рабочий класс. В связи с этим он 
оставил общий политический вопрос— об отношении города 
; деревне, вопрос, имеющий, по его убеждению, решающее 
начение для социалистической революции. Если при капита- 
изме город давал деревне то. что ее развращало полнтнче- 
кн, экономически, нравственно, физически и т. п., то при дик- 
атуре пролетариата город дает деревне прямо противополож- 
ое. Он дает деревне передовую технику, коренное улучшение 
1атериального положения трудящихся масс крестьянства, во- 
лекает их в активную общественную и политическую жизнь, 
:есет свет передовой культуры. «...Мы можем и должны,— 
1исал Ленин,— употребить нашу власть на то. чтобы дей- 
твительно сделать из городского рабочего проводника ком- 
!унистических идей в среду сельского пролетариата»

‘ В. и. Ленин. Соч., т. 33, стр. 435.
* Там же, стр. 425.
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громадное эна<1ение Ленин придавал установлению пра< 
вильных взаимоотношений между большими и малыми наро
дами СССР, посвятив этой чрезвычайно важной проблеме 
письмо «К вопросу о национальностях или об «автоно
мизации»». В этом письме, продиктованном 30—31 декабря 
1922 года, он еще и еще раз указывает на необходимость 
неуклонного, последовательного осуществления полнейшего ' 
равенства в отношениях между народами Советского 
Союза.

Ленин был непримирим к малейшим отступлениям от прин
ципов пролетарского интернационализма. В тот период глав
ную опасность он видел в уклоне к великодержавному шови
низму и требовал беспощадной борьбы с ним. Вместе с тем 
он всегда решительно осуждал местный национализм, нацио
нальный эгоизм, проповедь национальной обособленности, 
тевденцню подорвать или ослабить тесный союз и дружбу 
нерусских народов с русским народом. «Ибо опыт показывал 
нам сотни раз,— писал Ленин в 1919 году,— как мелкобуржу- 
аэвые «социалисты» разных стран — всякие якобы социалисты 
польские, латышские, литовские, грузинские меньшевики, 
эсеры и прочие — перекрашивались в сторонников пролета
риата с единственной целью п|)отащить обманом политику со
глашательства с «своей» национальной буржуазией против ре
волюционных рабочих»

В качестве жизненно важной задачи Ленин поставил за
дачу— сохранить и укрепить Союз Советских Социалистиче
ских Республик, ибо этого требуют прежде всего интересы 
защиты завоеваний социализма от покушений со стороны 
империалистов Запада, а также интересы всего мирового осво
бодительного движения. В то же время он указывал на недо
пустимость бюрократического извращения идеи объединения 
советских республик, предупреждал против чрезмерного цент
рализма, подчеркивал необходимость укрепления суверенитета 
каждой республики как обязательного условия сплочения и 
братской дружбы народов СССР.

Ленин вновь обратил внимание яа то, что правильное осу
ществление национальной политики в СССР неизмеримо 
важно не только для Советской страны, по и для всего между
народного коммунистического движения, для многомиллион
ных народов Азии, которым предстоит в ближайшем будущем 
выступить на исторической авансцене. «.„Завтрашний день во 
всемирной истории,— писал он,— будет именно таким днем, 
когда окончательно проснутся пробужденные угнетенные

' в. и. Ленин. Соч., т, 30, стр. 271,
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империализмом народы и когда начнется решительный долгий 
и тяжелый бой за их освобождение»

В статьях «Как нам реорганизовать Рабкрин» и «Лучше 
меньше, да J>yчшe» он наметил и обосновал ряд мероприятий 
но усовершенствованию государственного аппарата. На этом 
очень важном и насущном деле Ленин предлагал сосредото
чить лучшие партийные силы, привлечь к нему передовых ра
бочих и подготовленные, образованные кадры. Вскрыв недо
статки в работе советских учреждений, он поставил задачу 
«свести наш госаппарат до максимальной эко»о»ии», «изгнать 
из него все следы излишеств», неустанно дозваться улучше
ния «госаппарата, начиная с высших государственных учреж
дений и кончая низшими местными», поставить всю его ра
боту на научную основу. В этом вопросе нельзя допускать 
торопливости, суеты. «Надо взять за правило; лучше числом 
поменьше, да качеством повыше»

Последние статьи и письма Ленина проми4Снуты величай
шей заботой об укреплении партии, о сохранении ее идейного 
и организационного единства. Опыт первых лет Советской 
власти убеждал, что прочность и успешное осуществление 
задач диктатуры пролетгфиата всецело определяется кре
постью и сплочевйостью авашарда рв6 оч!е»'о класса— Комму
нистической партии. Не случайш, писал Леняя, белогвар
дейцы и другие враги Советской власти делали ставку «на 
раскол нашей партии» и «для этого раскола на серьезней
шие разногласия в партии». Лепии требовал принять необхо
димые меры, чтобы возможность раскола — самая огромная 
опасность, которая только может грозить партии,— была пре
дупреждена и избегнута.

Важнейшим условием единства партии Лении считал спло
ченность и устойчивость ее руководящего органа — Централь
ного Комитета, ибо стоит только поколебать руководство 
партии, как это непременно отразится на иоложепии в партии. 
В качестве одной из мер, устраняющих опасность раскола из-за 
расхождений между руководящими деятелями партии, Лении 
в «Письме к съезду» предлагал увеличить число членов Цент
рального Комитета до нескольких десятков и даже сотни че
ловек. Эта мера необходима «для предотвращения того, чтоб|и 
конфликты небольших частей ЦК могли получить слншким 
непомерное значение для всех судеб партии» ®. Увеличвнне к^  
личества членов Центрального Комитета, по М1*елн Ленина,

* В. и , Ленин. Соч,, т. ЗЯ стр.
* В, И, Лении Соч,. т стр
5 В. Ленин. Соч,, т. стр 544.
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вместе с тем поднимет авторитет и роль ЦК как коллектив
ного органа руководства партией и страной, даст возможность 
обучить больше руководящих кадров партии цекистской ра
боте и будет способствовать улучшению партийного аппарата.

Указания Ленина стали незыблемым законом для Комму
нистической партии. Следуя его предложению, партия взяла 
линию на расширение состава своего высшего, в период между 
съездами, руководящего органа. XII и последующие съезды 
партии увеличивали число членов Центрального Комитета, что 
имело огромное принципиальное значение для разгрома 
а 1ггипартийных группировок, которые после смерти Ленина 
подняли голову и повели ожесточенную борьбу против линии 
партии. Прочное ленинское ядро в Центральном Комитете 
партии успешно противостояло всем атакам оппортунистов на 
ленинизм. Коммунистическая партия одержала полную победу 
над антипартийными группировками. В острой и длительной 
борьбе с врагами ленинизма она выковала ту монолитность, 
которая составляет характерную черту ее внутреннего состоя«- 
ния. Верные заветам Ленина, Центральный Комитет и вся 
армия коммунистов стоят на страже единства партии, дам» 
решительный отпор малейшим попыткам ослабить это 
ство, неуклонно сплачивают ряды партии в актив1юй борьбеш 
проведение в жизнь ее генеральной ленинской политической 
линии.

В «Письме к съезду» Ленин дал политическую характери
стику ряда членов Центрального Комитета, которые в разное 
время выступали против линии партии. Указав на небольше- 
виэм Троцкого и напомнив О его борьбе против ЦК, Ленин 
отметил, что Троцкий— человек, «чрезмерно хватающий 
самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто админи
стративной стороной дела» >. Как неслучайную Ленин расце
нивал антипартийную, капитулянтскую позицию Каменева и 
Зиновьева в период подготовки Октябрьского вооруженного 
восстания. Говоря о теоретических воззрениях Бухарина, 
Ленин отметил, что они вряд ли могут быть отнесены к вполне 
марксистским, что Бухарин никогда не понимал вполне диа
лектики. Пятакова Ленин охарактеризовал как человека, 
слишком увлекающегося администраторством и администра
торской стороной дела, чтобы на него можно было положиться 
в серьезном политическом вопросе.

Дальнейшее поведение Троцкого, Каменева, Зиновьева 
Бухарина, Пятакова, их выступления против генеральной ли
нии партии подтвердили правильность ленинской характери-

» В. И. Ленин. Соч., т. 36, стр. .544.
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етики их. Предупреждения Ленина помогли партии разобла 
чить и дать решительный отпор капитулянтам, отстоять един 
ство своих рядов.

Проявляя заботу о воспитании руководящих деятелей пар 
ГИИ, предъявляя к ним исключительно высокие требования 
Ленин указал ira отрицательные черты И, В, Сталина — па 
его грубость, капризность, нетерпимость к миеиию других 
Отмечая, что Сталин как генеральный секретарь ЦК партии 
сосредоточил в своих руках необъятную власть, Владимир 
Ильич выражал опасение, сумеет ли ои всегда достаточно 
осторожно пользоваться этой властью. Поэтому Ленин пред
лагал обдумать способ перемещения Сталина с поста гене
рального секретаря н выбрать на это место другого человека, 
который во всех других отношениях отличался бы от Сталина 
«только одним перевесом, именно, более терпим, более лоя
лен. более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше 
капризности и т. д.> '.

«Письмо к съезду», согласно желанию Владимира Ильича 
довести его содержание до сведения очередного съезда партии 
после его смерти, было оглан1ено по делегациям XIII съезда 
РКП(б) в мае 1924 года. Обсудив письмо, делегации, учтя за
слуги И. В. Сталина, его непримирямую борьбу с трош^стами 
и другими аптипартийнымИ группировкамиу высказались за 
оставление его на посту генерального секретаря ЦК с тем, 
чтобы он учел критику его В. И. Лениным и сделал из нее 
необходимые выводы.

И. В. Сталин в первые годы после смерти Ленина считался 
с его критическими замечаниями. Находясь на посту гене
рального секретаря ЦК, он сыграл крупную роль в борьбе 
с врагами ленинизма, в борьбе советского народа за победу 
социализма. Однако со временем Сталин, уверовав в собст
венную непогрещимость, пренебрег указаниями и предупреж
дениями Ленина, стал нарушать ленинские нормы партийной 
жизни и принцип коллективности руководства, способствовал 
постепенно складывавшемуся культу его личности,. допустил 
серьезные ошибки в ряде вопросов внутренней и внешней 
политики, грубые нарушения социалистической закон
ности. Коммунистическая партия с ленинской прямотой 
осудила допущенные И. В. Сталиным ошибки, полностью 
восстановила разработанные Лениным нормы партийиой 
жизни и принципы партийного руководства, приняла энергич
ные меры к ликвидации вредных последствии культа лич
ности Сталина.

' В. и. Ленин. Соч., т. 35, стр. 546.
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Огромное историческое значение последних работ Ленина 
С0СТОИТ 8 том, что он, обосновав генеральную линию Комму
нистической партии на построение в СССР полного социали
стического общества, вместе с тем дал в них глубокий анализ 
соотногаеяия классовых сил иа международной арене и по- 
новому поставил вопрос о путях дальнейшего развития миро
вого освободительного движения трудящихся.

В 1918—1920 годах, когда ка Западе был острый револю
ционный кризис, Ленип связывал перспективы социализма в 
мировом масштабе главным образом с победой революци
онного движения в крупнейших странах Европы,

Ход исторических событий показал, что развитие мирового 
освободительного движения пошло более сложными путями 
и более медленным темпом, чем можно было предполагать. 
Потерпели поражение революции в Германии, Венгрии, рево
люционные выступления пролетариата в ряде других стран. 
Как отмечал Ленин, правящие круги капиталистических стран, 
одержавших победу в первой мировой войне, воспользова
лись этой победой для некоторых уступок «своим> угиетен
ным классам, «которые, все же, оттягивают революцион
ное движение в них и создают некоторое подобие «социалг.- 
аого Аира»»'.

В спасении тонущего капиталистического корабля боль
шую роль сыграли реформисты и ревизионисты марксизма, 
которые помогли реакционным силам подавить революцион
ное движение трудящихся. Они запугивали нролетариаг 
Западатой Европы «издержками революции», доказывали, что 
можно «улучшить» капиталистический строй и прийти к 
социализму путем мирной эволюции капитализма. При 
этом, говоря об «издержках революции», реформисты лживо 
ссылались на трудности и разруху в Советской России, 
злостно умалчивая, что эти трудности явились прежде всего 
результатом империалистической войны и интервенции, а 
не революции.

Ленин подчеркивал, что замедление темпа развития рево
люции в западноевропейских странах отнюдь пе означало, как 
утверждали реформисты и ревизионисты, что большевики 
ошиблись, выдвинув положение о неизбежности победы социа
лизма в мировом масштабе. «...Развитие международной рево
люции, которую мы предсказывали, идет вперед,— говорил 
Ленин в начале 1921 года.— Но это поступательное движение 
не такое прямолинейное, как мы ожидали»

 ̂ В. и. Ленин. Соч., т. 33, стр. 456.
* В. И. Ленин. Соч., т. 32, стр. 456.
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Западноевроиейские капиталистические страны, указывал 
далее Владимир Ильич, идут к социалистической революции 
«не равномерным «вызреванием» в них социализма»'. В то 
же время Индия, Китай и другие страны Востока «оказались 
окончательно выбитыми из своей колеи. Их развитие напра
вилось окончательно по обп1еевропейскому кап11талист)«че- 
скому масштабу». В них складывался пролетариат, крепли и 
сплачивались демократические силы, росло национальное 
самосознапие народов,— «началось общеевропейское броже
ние»®. Там, на Востоке, как писал в другом месте Ленин, 
неудержимо и все быстрее надвигается свой 1905 год.

Обосповывая неизбежность окончательной победы социа
лизма во всем мире, Ленип раскрыл великое значение нацио
нально-освободительных движений в колониях и зависимых 
странах дли судеб мирового освободительного движения тру
дящихся. В 1921 голу он писал, что первая мировая война и 
установление Советской власти в России окончательно пре
вратили трудящиеся массы колониальных и полуколониаль
ных стран «в активный фактор всемирной политики и револю
ционного разрушения империализма»®. «И соверщенпо ясно, 
что в грядущих решающих сражениях мировой революции 
движение большинства населекия земного ша^1а> первсша- 
чально направленное па национальное освобождение, обра
тится против капитализма и империализма и, может быть, 
сыграет гораздо ббльшую революциоппую роль, чем мы ожи- 
дае.м» *.

Развивая эти положения в своей последней стат(>е «Лучше 
меньше, да лучше», Ленин писал, что страны Востока «»тя
нулись в такое развитие, которое не может не привести к кри
зису всего всемирного капитализма» По мнению Ленина, 
при затяжке пролетарских революций в развитых капитали
стических странах национально-освободительные движения на 
Востоке призваны сыграть особенно важную роль. Распад 
колониальной системы означает крушение тылов империа
лизма, потерю им своих резервов, лишение империалистов 
возможности выжимать путем ограбления колоний гигантские 
сверхприбыли, которые использовались ими для реформист
ского развращения известной части пролетариата капитали
стических стран. Это неизбежпо ведет к обострению классов 
вых противоречий и усилению борьбы рабочего класса этих

* В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 457.
* Там же, стр. 456—457.
» В. И Ленин. Соч., т. 32, стр. 430.
 ̂ Там же, стр. 458.

® В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 457,
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стран за победу социализма. Ленин предвидел, что народы 
Востока перестанут быть резервами империализма, что их со
чувствие будет на стороне социализма.

Ленип сделал гениальный вывод, что установление и 
укрепление диктатуры пролетариата в России, успехи социа
листического строительства в ней и борьба колониальных и за- 
внсимых народов, составляющих большинство населения 
земли, против империализма имеют решающее значение для 
дальнейшего развития мирового освободительного движения 
трудящихся, определяют неизбежность победы социализма 
в мировом масштабе. «Исход борьбы.— писал он,— зависит, в 
конечтгом счете, от того, что Россия, Иидия, Китай и т. п. со
ставляют гигантское большинство населения. А именно это 
большинство населения и втягивается с необычайной быстро
той в последние годы в борьбу за свое освобождение, так что 
о этом смысле ие может быть ни тени сомнения в том, каково 
будет окончательное решение мировой борьбы. В этом смысле 
окончательная победа социализма вполне и безусловно обес-
печепа»

Таково содержание последних статей и писем Ленина. По 
богатству мыслей и важности выдвинутых в них теоретиче
ских положений они занимают выдающееся место в ленин
ском идейном наследии. Эти работы на многие десятилетия 
вперед осветили путь Советской страны к коммунизму и пер
спективы развития всего человечества. Они имели и имеют 
жизненное значение для нашей партии, для коммунистических 
и рабочих партий стран народной демократии, для всего ме
ждународного коммунистического движения.

_ _ Владимир Ильич надеялся, что он
орхах сможет принять участие в предстоя

щем ХИ съезде партии, и собирался выступить на нем. Однако 
Ю марта 1923 года у него произошел третий, самый серьезны!« 
приступ болезни, который привел к потере речи, усилению 
паралича правой руки и иоги. 14 марта было опубликовано 
правительственное сообщение, в котором указывалось, что в 
состоянии здоровья Владимира Ил1.ича Ленипа последовало 
значительное ухудшение, ввиду чего правительство признало 
необходимым установить публикование медицинских бюллете
ней о состоянии его здоровья. К лечению Леиина были привле
чены лучшие врачебные силы.

В апреле 1923 года состоялся ХП съезд РКП (б). Это был 
первый съезд нартии после установления Советской власти, 
на котором Лепин не присутстворал. В своей работе съезд ру

see
' В. и. Ленин. Соч., т. 33, стр. 458.



ководствовался последними статьями и письмами Ленина. 
Ленинские указания легли в основу резолюции съезда по 
отчету Центрального Комитета, а также решений о промыш
ленности, о работе в деревне, по национальному вопросу, по 
□рганизациоиному вопросу и д ругим. По предложению Ленина 
съезд создал объединенный орган ЦКК — РКИ, на который 
была возложена задача охраны единства партии, укрепления 
партийной и государственной дисциплины, всемерного улучше
ния советского государственного аппарата.

Съезд принял приветствие В. И. Ленину, в котором гово
рилось:

«От глубины сердца партии, пролетариата, всех трудя
щихся съезд посылает своему вождю, гению пролетарской 
мысли и революционного действия, привет и слова горячей 
любви Ильичу, который и в эти дни тяжелой болезни и дли
тельного отсутствия не менее, чем всегда, сплачивает съезд и 
всю партию своей личностью.

Более чем когда-либо партия сознает свою ответствеииость 
перед пролетариатом и историей. Более чем когда-либо она 
хочет быть и будет достойной своего знамени и своего вождя. 
Она твердо верит, что недалек день, когда кормчий вернется 
к кормилу»

Могучий организм Ленина упорна боролся с болезнью, 
В первой половине мая 1923 года Владимиру Ильичу стало 
несколько легче, и 15 мая в хороший солнечный день его 
в автомобиле перевезли в Горки. По его желанию он был 
помещен в той комнате, в какой жил до болезни,— самой 
скромной во всем доме. Свежий воздух и хороший уход сде
лали свое дело — с конца июля 1923 года здоровье Владимира 
Ильича начало медленно, но непрерывно улучшаться. У него 
появился крепкий сон, улучшился аппетит, он уже мог сидеть, 
а позднее и ходить. Ежедневно он совершал прогулки, катался 
в кресле по парку. Настроение у Владимира Ильича стало 
хорошее, он шутил, смеялся.

Величайшей поддержкой Ленину а его борьбе с-болезнью 
была любовь к нему и забота о нем партии и народа. Не про
ходило ни одного рабочего, крестьянского, красноармейского 
собрания, чтобы докладчика.м не задавали вопросов о родном 
Ильиче, о его здоровье. Каждая хорошая весть из Горок была 
несказанной радостью для грудящихся. На имя Центрального 
Комитета и Совнаркома, в газеты, непосредственно Ленину 
шли тысячи писем и телеграмм с приветствиями и пожела
ниями выздоровления.

Х]1 съезд РКП (б). Стенографический отчет. М., 1023, стр. 80
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Рабочие Кйевсквго «Арсенала», поздравив В. И. Ленина 
с 53-н годовщиной со дня рождения, писали:

«С нетериением ожидаем скорейшего выздоровления на
шего Ильича.

Мы, рабочие-арсеиальцы, заявляем , что всегда с тобой и 
руК№одимой тобой РКП,

В ознаменование дня твоего рождения и для более тссного 
сближения с дорогим Ильичем мы общим собранием поста
новляем включить тебя в сянски рабочих нашего завода по
четным тока рем-металлистом токарного цеха красгюго Киев
ского арсенала...

Живи еще долгие годы и работай на пользу рабочего 
класса»

В приветствии крестьянской беспартийной конференции 
Верховской волости, Смоленского уезда, Смоленской губер
нии, посланном 22  июля, говорилось:

«Вождь и руководитель социалистической революции, до
рогой Владим^ Ильич!

Верховская, Смоленского уезда, волостная крестьянская 
беспартийная конференция с участием женщин-крестьянок, с 
удовлетворением услышав об улучшений твоего здоровья, 
шлет самые искренние ножелапия скорого, полного выздоров
ления и возвращения к рычагу правления Советской респуб
лики»

А сколько было искренних, теплых писем, в которых совет
ские люди предлагали различные медицинские средства для 
больно!^) Владимира Ильича, выражали готовность отдать 
свою кровь для любимого вождя. Как м1юго было коммуни
стов и беспартийных, которые заявляли—«Жизнь готов от
дать, лишь бы он не болел и мог еще работать!».

Врачи говорили, что Ленин был «совсршеияо исключитель
ным больным». Со свойственными ему волей, настойчивостью 
и последовательностью он старался преодолеть, победить бо
лезнь, н этим прежде всего объясняется значительное улучше
ние его здоровья к концу 1923 года. Главной целью Ленина 
в те месяцы было восстаповлепие способности речи, чтения и 
письма. Он занимался с огромной выдержкой и систематич
ностью: научился писать левой рукой, все лучше шло чтение 
вслух. Каждый успех в восстановлении работоспособности 
доставлял ему огромную радость.

И тогда все его мысли были прикованы к жизни страны, 
к работе партии и борьбе трудящихся, Ои настоял, чтобы ему

• Письма трудящихся к В. И. Ленину 1917—1924 гг., 1960, стр. 390.
* Там же, сгр. 410,
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аавали газеты, сначала «Правду», а затем и «Известия». 
После того, как Владимир Ильич просматривал газету, 
Надежда Ко1гстантиновна прочитывала ему, по его указанию, 
передовиц}', телеграммы и статьи. «Около газеты, которую 
иы читали каждый день,— писала позднее Н. К. Крупская,— 
у нас шла беседа»

Владимир Ильич следил также за литературой. Он про
сматривал приходившие в Горки пачки с книгами и отбирал 
ге, которые его интересовали,— о научной организации труда, 
журнал «Под знаменем марксизма», атласы, справочники и 
другие издания. По вечерам Надежда Константиповиа читала 
вслух художественную литературу. С большим интересом он 
слушал чтение книги Горького «Мои университеты». Ленин 
спрашивал об Алексее Максимовиче и волновался, прочтя из
вестие о его болезни. Любил Владимир Ильич слушать стихи: 
читали стихотворения Демьяна Бедного, Беранже, сборник 
революционной поэзии.

«Читаешь ему, бивало, стихи,— вспоминала потом 
Н. К. Крупская,- а он смотрит задумчиво в окно па заходя
щее солнце. Помню стихи, кончающиеся словами: «Никогда, 
никогда коммунары не станут рабами».

Читаешь, точно клятву Ильичу повторяешь,— никогда, ни
когда не отдадим ни одного завоевания революции...»*

С большим удовольствием Владимир Ильич смотрел кино
хронику, особенно советскую. Он живо интересовался Все
российской сельскохозяйственной выставкой. По его просьбе 
заведующий хозяйством совхоза «Горки» поехал на выставку, 
осмотрел ее, а потом рассказал ему о своих внсчатлениях, 
а также о работе совхоза. Когда в совхоз привезли два трак
тора, Владимир Ильич долго наблюдал их работу и, радостно 
улыбаясь, крепко пожал трактористу руку.

18 октября 1923 года Владимир Ильич решил побывать в 
Москве. Вместе с пим поехали Надежда Константиновна и 
Мария Ильинична. Настроение у пего во время поездаи было 
самое хорошее. Когда подъезжали к городу, сиял кепку и 
{фиветственно помахал ею. Приехав в Кремль, он поднялся 
к себе в квартиру, заглянул в зал заседаний Совнаркома, по
был в своем кабинете. На другой день он проехал гю городу, 
побывал па Сельскохозяйственной выставке. Вериуиишсь, он 
отобрал из своей библиотеки некоторые книги и вс)зират1и1ся 
в Горки. Это был последний приезд Ленииа и Москиу.

> В. и . Ленин II Л. М. Горький. М., стр. 201.
* Рассказы о Лсшшс. М.. 1957, стр. 31У
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Владимир Ильич очень радовался, когда к нему приезжали 
делегации от рабочих н крестьян. 2  ноября его посетила де
легация рабочих Глуховской мануфактуры (ныне Глуховский 
хлопчатобумажный комбинат имени В. И. Ленина), которая 
привезла ему в подарок 18 вишневых деревьев и передала 
приветственный адрес от рабочих. Прощаясь, все делегаты 
расцеловались с Ильичем. Последним к нему подошел старый 
рабочий Кузнецов. Крепко обняли они друг друга. Старик 
Кузнецов сквозь слезы все повторял:

— Я рабочий'Кузнец, Владимир Ильич, я кузнец, мы скуем 
всс, намеченное тобой.

В самые тяжелые дни болезни, как и всегда, Ленин прояв
лял исключительную заботу о близких, об окружаюш;их. 
С трогательным вниманием и любовью он относился к Надежде 
Констаптиновнс и Марии Ильиничне, следил за их здоровьем. 
Зиая, что Надежда Константиновна должна после обеда от
дыхать, оп требовал соблюдения в до.ме полной тишины. Он 
П0СТОЯИНО спрашивал, как чувствуют себя врачи, санитары, 
беспокоился, накормили ли приезжавших из города. Внимате
лен и ласков был он к детям. В новогодний вечер для детей, 
живущих в Горках, была устроена елка. В зале сидел и Вла
димир Ильич; он пе отрывал глаз от шумливой детворы, слу
шал выступления ребят, от души смеялся; когда близкие вы
сказали опасение, что шум может утомить его, он сказал, 
чтобы детей не стесняли в играх.

Н. К. Крупская писала А. М. Горькому о последних неде 
лях жизни Владимира Ильича: «Он был до самой смерти та
ким, каким и раньше — человеком громадной воли, владев
шим собой, смеявшимся и шутившим еще накануне смерти, 
пежно заботившимся о других» '.

Хотя уже во второй половине октября 1923 года появились 
симптомы нового обострения болезни Владимира Ильича, его 
общее самочувсгвие было неплохое. Оп продолжал система
тически заниматься, Надежда Копстантиновпа регулярно чи
тала ему газеты. Ленин внимательно следил за ходом дискус
сии, которую осенью 1923 года Троцкий и его сторонники 
навязали партии. Троцкисты клеветали на Центральный Ко
митет, требовали свободы фракций и группировок в партии, 
предлагали пойти на экономические уступки международному 
капиталу. Партия дала решительный отпор троцкистам. 
ХИ1 партийная конференция, состоявшаяся 16—18 января 
1924 года, осудила троцкизм как мелкобуржуазный уклон, как 
ревизию ленинизма, и одобрила ленинскую линию Централь

' в. и. Ленин н А. М. Горький, 1958, стр. 201.
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ного Комитета. Во время дискуссии Владимир Ильич зна
комился с основными документами, опубликованными в 
«Правде», а когда началась партийная конференция, он про
сил, чтобы весь отчет о ней ему читали подряд. В субботу 
19 января, видя, что Владимир Ильич стал волноваться, На
дежда Константиновна сказала, что конференция приняла 
резолюции, предложенные Центральным Комитетом. Чтение 
резолюций Ленин слушал очень внимательно, задавал во
просы.

Все, казалось, говорило за то, что здоровье Ленина будет 
улучшаться. Высказывалось даже предподржение, что к лету 
Владимир Ильич поправится. Открывая XI Всероссийский 
съезд Советов 19 января 1924 года, М, И. Калинин сообщил, 
что крупные специалисты, лечащие Ленина, выражают на
дежду на возвращение Владимира Ильича к государственной 
и политической деительности. Это заявление делегаты встре
тили бурными аплодисмептами и возгласами «ура» в честь 
вождя партии и советского народа.

Кпнчина в  и Паниня ^Днако надежде трудящихся на вы-|\.ончина в. и. Ленина здоровление Ленина не суждено
было сбыться. Неожиданно для всех разразилась катастрофа. 
Внезапно в состоянии его здоровья произошло резкое ухудше
ние, и 21 января 1924 года в 6 часов 50 минут вечера 
Владимир Ильич Ленин скончался. В медицинском заключе
нии говорилось, что основой болезни Владимира Ильича 
явился резко выраженный склероз сосудов мозга от чрезмер
ной умственной деятельности. Непосредственной причиной 
смерти было кровоизлияние в мозг. Нече^ювечсское напряже
ние сил и непрерывная, не знающая отдыха работа и борьба 
ради блага народа преждевременно оборвали жизнь Ленина.

В ночь с 21 на 22 января собрался экстренный пленум ЦК 
РКП (б), В 6  часов утра 22  января радио разнесло печальную 
весть но Советскому Союзу и всему миру. В правительствен
ном сообщении о смерти В. И. Ленина говорилось: «Его 
больше нет среди пас, но его дело останегся незыблемым. 
Выражающее волю трудящихся масс Советское правитель 
ство продолжит работу Владимира Ильича, идя дальпн! 
по '^aмeчcнuqмy им пути. Советская власть стоит пягрдо 
на своем посту, на страже завоеваний пролетарск(1Й реии- 
люции»Ч

На следующий депь было опубликовано обращен не ЦК 
РКП(б) «К партии. Ко всем трудящимся.’. Обрашеине ха
рактеризовало исторические заслуги Ленина перад пиртнеЛ

‘ Экстренный выпуск газет «Правда» и «Изиистли», 22 1(|1йЯ[1и 1924 г.



и страной, перед международным пролетариа том и всем про
грессивным человечеством, подчеркивало бессмертие ленин
ского дела и призывало коммунистов и всех грудящихся 
неуклонно следовать заветам Ленина, еще теснее сплотиться 
вокруг Коммунистической партии.

«Никогда еще после Маркса,— говорилось в обращении,— 
история великого освободительного движения пролетариата 
не выдвигала такой гигантской фигуры, как наш покойный 
вождь, учитель, друг. Вес, что сеть в пролетариате поистине 
великого и героического — бесстрашный ум, железная, несги
баемая, упорная, все преодолевающая воля, священная нена
висть, ненависть до смерти к рабству и угнетению, револю
ционная страсть, которая двигает горами, безграничная вера 
в творческие силы масс, громадный организационный гений,— 
все это нашло свое великолепное воплощепие в Ленине, имя 
которого стало символом нового мира от запада до востока, 
от юга до севера...

Но его физическая смерть не есть смерть его дела. Ленин 
живет в душе каждого члена нашей партии. Каждый член 
нашей партии ест.ь частичка Ленина. Вся наша коммунисти
ческая семья есть коллективное воплощение Ленина... Смерть 
нашего учителя— этот тяжелый удар — сплотит еще сильнее 
наши ряды. Дружной боевой цепью идем мы в поход против 
капитала, и никакие силы в мире не помешают нашей окон
чательной победе.

Эта победа будет самым лучшим памятником товарищу 
Ленину, тому, которого, как лучшего друга, массы звали своим 
«Ильичем».

Да здравствует, да живет и 1юбеждает наша партия!
Да здравствует рабочий класс!»’.
Исполнительный Ко.читет Коммунистического Интерна

ционала принял 23 января воззвание, которое заканчивалось 
словами: «Мы обращаемся к миллионам наших товарищей по 
борьбе во всем мире с призывом: следуйте заветам Ленина, 
которые продолжают жить в его партии и во всем, что создано 
трудом его жизни. Боритесь как Ленин, и как Ленин вы 
победите»

21—23 января в Горки выезжали члены ЦК партии, члены 
правительства, делегации от XI Всероссийского съезда Сове
тов и трудящихся Москвы. Приходили проститься с Лениным 
крестьяне окрестных деревень. 23 января специальным поез
дом гроб с телом Ленина был перевезен в Москву и установ-

> Экстренный выпуск газет «Правда» и «Известия», 23 января 1924 г. 
» Там же.
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в траурные дни у Дома Союзов 
Фото. Январь 1924 г.



у  Ленинского Маеэолея 
Ф ото



лен в Колонном зале Дома Союзов. В тот же день началось 
всенародное прощание с Владимиром Ильичом.

Бесконечным потоком, в торжественном молчатгии, нару
шаемом время от времейи сдерживаемыми рыданиями, про
ходили мимо гроба рабочие и работницы, воины Краспой Ар
мии, крестьяне и крестья1гки, интеллигенция, молодежь, 
делегации трудящихся из других стран, шли люди самых 
различных национальностей. У гроба каждый задерживался — 
хотелось подольше посмотреть на Владимира Ильича, запе
чатлеть навсегда и своей памяти его дорогие черты. Все улицы, 
прилегаюш,ие к Дому Союзов, были заполнены медленно дви
жущимися колоннами людей. Суровые Я11варские морозы, до
ходившие до 30 ,̂ не могли остановить тех, кто беспредельно 
любил своего вождя и беспредельно верил в него. На улицах 
горели костры, около которых обогревались стоявшие в оче
реди люди. Они стояли часами, чтобы па две-три минуты по
пасть в Колонный зал и сказать последнее «прости» Ильичу. 
За четыре дня мимо гроба прошло свыше 900 тысяч человек.

В эти дни на всех предприятиях, в деревнях, в воинских 
частях и учреждениях происходили траурные собрания и ми
тинги. Выражая глубочайшую скорбь по поводу безвременной, 
невозвратимой утраТы, рабочие и крестьяне, красноармейцы, 
люди науки и искусства говорили о своем доверий к Комму
нистической партии, заверяли Цетгтральиый Комитет и Совет
ское правит&пьство, что онн отдадут все спои силы во имя 
осуществлепия ленинских заветов,

«Пусть не злорадствуют враги: Ильич мертв, но живы 
рабочий класс и Коммунистическая партия,— говорилось в ре
золюции собрания рабочих суконной фабрики имени Петра 
Алексеева.— Завет Ильича мы выполним, а это залог для 
окончательной победы. На смерть Ильича ответим еще бйль- 
шим единением вокруг РКП»

Рабочие завода «Красный Выборжец» заявили:
— Клянемся всегда следовать его примеру, неустанно слу

жить интересам рабочего класса и зовем не жалеть себя для 
блага трудящихся. Мы призываем рабочий класс теснее спло
тить свои ряды с Коммунистической партией

Глубоко потрясла смерть Лепнна крестьянские массы. Все 
иыступлепия крестьян и принятые ими резолюции были про
никнуты мыслью о необходимости укреплять союз рабочих н 
крестьян, идти вперед под руководством Коммунистическо!! 
партии. В резолюции конференции беспартийных крестьян

'  «Правда», 1924, № 20, 25 яинаря.
* «Правда», 1924, № 19, 24 йпнаци.
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троицкой волости, Клинского уезда. Московской губернии го
ворилось: «Дорогие товарищи коммунисты, мы клянемся вам 
помочь в вашей большой работе и уверены, что вместе с нами 
и рабочими вы приведете Советскую Россию к окончательной 
победе социализма»'.

Весть о кончине Ленина, великого борца против социаль
ного и национального гнета, за свободу и равноправие паро
дов, как гром поразила трудящиеся масс1  ̂ национальных 
республик и областей. Рабочие и крестьяне давали торже
ственные обещания крепить дружбу народов, укреплять Союз 
Советских Социалистических Республик.

26 января открылся 11 Всесоюзный съезд Советов. Все за- 
седание было посвящено памяти великого вождя и учителя 
трудящихся. Первым выступил председатель ЦИК СССР 
М. И. Калинин. Он говорил, что Совегскос правительство в 
своей внутренней и внешней политике будет неуклонно сле
довать указаниям Ленина.

«Товарищи,— сказал М. И. Калинин,— будем свято хра
нить его заветы. Отдавая его памяти наш последний долг, 
твердо скажем себе: его мысли, его заветы борьбы за ком
мунизм являются нашими мыслями, нашими заветами, и как 
бы ни была тяжела нам утрата величайшего, любимейшего 
пождя, мы все должны удосятерить свои силы в борьбе за до
стижение коммунизма — конечной цели рабочего класса»*.

По поручению Центрального Комитета Коммунистической 
партии па съезде выступил генеральный секретарь ЦК 
И. В. Сталин, который от имени партии дал торжественную 
клятву свято выполнять ленинские заветы — держать высоко 
и хранить в чистоте великое звание члена партии; хранить, 
как зеницу ока, единство партии; хранит!, и укреплять дикта
туру пролетариата; укреплять всеми силами союз рабочих и 
крестьян; укреплять и расширять. Союз Советских Социали
стических Республик; укреплять вооруженные силы Совет
ского государства; укреплять и расширять союз трудящихся 
всего мира.

— Сердце его билось горячей любовью ко всем трудя
щимся, ко всем угнетенным,— сказала на съезде Н. К- Круп
ская. Всю свою жизнь Владимир Ильич посвятил борьбе 
за дело рабочего класса, за освобождение всех угнетенных. 
Свою речь Надежда Константиновна закончила призывом; 
«Товарищи рабочие и работницы, товарищи крестьяне и кре
стьянки, трудящиеся всего мира, смыкайтесь дружными ря-

' «Рабочая Москва», 1924, № 21, 26 января.
* Второй съезд Советов Союза Советсквх Социалистических Респуб

лик. Стенографический отчет. М., 1924, стр. 10,
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дани, становитесь под зыамя Ленина, под знамя комму
низма!»

На съезде выступили также: К. Е. Ворошилов — от Крас
ной Армии и Красного Флота, А. Б. Краюшкин — от беспар
тийных крестьян, А. Н. Сергеев — от завода «Красный Путн- 
ловец», П. И. Смородин — от Коммунистического союза мо
лодежи, академик С. Ф. Ольденбург, председатель ЦИК 
Закавказской федерации Н. Нариманов, К. Цеткин и другие.

II съезд Советов СССР единодушно вынес решение об уве
ковечивании памяти В. И. Ленина и принял обращение к тру
дящемуся человечеству. Подчеркнув, что лучшим памятником 
Ленину будет широкое и массовое распространение его произ
ведений, которое сделает идеи коммунизма достоянием всех 
трудящихся, съезд поручил Институту Леиина принять самые 
срочные меры к выпуску доступных народу избранных сочине
ний В. И. Ленина в миллионах экземпляров на разных языках, 
а также подготовить в строго научном духе полное собрание 
его сочинений. Съезд удовлетворил просьбу Петроградского 
Совета, поддержаппую коллективами всех фабрик и заводов 
Петрограда, о переименовании Петрограда, колыбели проле
тарской революции, в Ленинград.

Идя навстречу желаниям трудящихся, П съезд Советов 
СССР принял решение о сохранении гроба с телом Владимира 
Ильича Ленина в специальном Мавзолее па Красной площади, 
у Кремлевской стены, среди братских могил борцов Октябрь
ской революции. Позднее советские ученые, выполняя волю 
народа, впервые в истории мировой науки решили трудней
шую задачу — разработали методы бальзамирования, кото
рые позволяют сохранить на многие годы тело Ленина.

27 января 1924 года утром гроб с телом Владимира 
Ильича был перенесен из Дома Союзов на Красную площадь 
и установлен на специально устроенном возвышении. Нача
лось прохождение через Красную площадь трудящихся 
Москвы и многочисленных делегаций со всех концов Совет
ского Союза. В 4 часа дня под звуки траурной музыки и ты
сяч гудков фабрик и заводов, под залпы орудий гроб был 
перенесен в Мавзолей.

В день похороп Ленина международный пролетариат объ
явил пятиминутную остановку всех работ. Остановились авто
мобили и поезда, прервалась работа па фабриках н заиодах. 
С глубокой скорбью трудящиеся всего мира прощались со 
своим учителем, лучшим другом и чащптииком.

' Второй с1»слд Со1\сгон Со1т ; |  Соиеп'-кик С̂ ии1<1лицт11ч<гских Респуб
лик. Стенографический отчет. И124, сгр, И.
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Коммунистические партии зарубежных стран прислали в 
ЦК РКП<6 ) письма, в которых, выражая свою скорбь, заяв
ляли о верности принципам пролетарского иятериациона- 
лизма и неуклонном стремлении следовать заветам Ленина. 
В Берлине, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Праге, Варшаве и 
многих других городах состоялись траурные собрания и мани
фестации. Никакие репрессии и преследования пе могли поме
шать рабочим и всем простым людям выразить свои чувства 
солидарности с советским народом.

Тяжелым ударом обрушилась смерть Ленина на трудя
щиеся массы угнетенного, по пробудившегося к новой жизни 
Востока. С глубокой скорбью встретил весть о кончине 
В. И. Ленина китайский народ. В Пекине состоялся массовый 
митинг. В Кантоне, тогдашнем революционном центре Китая, 
был объявлен трехдневный траур. Выступая на траурном ми
тинге, Сунь Ят-сен сказал: «За многие века мировой истории 
появились тысячи вождей и ученых с красивыми словами на 
устах, которые никогда не проводились в жизнь. Ты, Ленин, 
исключение. Ты не только говорил и учил, но претворил свои 
слова в действительность. Ты создал новую страну. Ты указал 
лам путь для совместной борьбы... В памяти угнетенных наро- 
лов ты будешь жить веками, великий человек»'. Широкие 
слои пародов Индии, Афганистана, Монголии, Кореи, Индо- 
Китая, Индонезии, Турции, Ирана, арабских стран, стран 
Латинской Америки выражали свою скорбь по доводу смерти 
Ленина.

Империалисты, белогвардейцы, реакционеры всех мастей 
не скрывали своей радости по поводу смерти Ленина, они по
лагали, что кончина вождя Коммунистической партии и со
ветского народа приведет к расколу партии к развалу Совет
ской власти. Однако расчеты врагов Советской республики 
не оправдались. Безмерно было горе коммунистов и всех со
ветских людей, но смерть Ленина не вызвала паники, расте
рянности в партии и народе. Рабочий класс и все трудящиеся 
Советской страны проявили в то тяжелое время исклю
чительную твердость, мужество, выдержку, еще теснее спло
тились вокруг Коммунистической партии и ее Центрального 
Комитета.

Среди рабочего класса началось массовое движение за 
вступление в Коммунистическую партию. Еще в траурные дни 
в ЦК и местные партийные организации стали поступать ты
сячи заявлений беспартийных рабочих с просьбой принять их 
в партию, созданную и закаленную в боях великим Лениным.

1 Глазами человечества. М., 1957, стр. 107—108.
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Всего тогда было принято в партию свыше 240 тысяч новых 
членов из среды лучших, наиболее подготовленных, надеж
ных и стойких рабочих. Подавляющую массу вновь принятых 
в партию составляли рабочие от станка, в огромном своем 
большинстве кадровые, квалифицированные пратетарии. Это 
был исторический ленинский призыв в партию. В результате 
его значительно возросло рабочее ядро РКП (б), повысилась 
боеспособность партийных организаций, укрепились связи 
партии с массами. Ленинский призыв со всей силой показал 
великую мобилизующую и организующую силу бессмертных 
идей Ленииа, глубокую правильность и непобедимость поли
тики партии.

Под знаменем ленинизма, под руководством Центрального 
Комитета Коммунистическая партия уверенно повела совет
ский народ по пути осуществления ленинских заветов, 
к победе социализма.



ТОРЖЕСТВО ВЕЛИКИХ ИДЕИ 
ЛЕНИНИЗМА

Если Россия покроется густой сетью элек
трических станций и мощных технических обо
рудований, то наше коммунистическое хозяй
ственное строительство станет образцом для 
грядущей социалистической Европы и Азии.

в. и. ЛЕНИН
Современная эпоха — эпоха перехола от капитализма к со
циализму, эпоха строительства коммунизма — является под
линным торжеством ленинизма, триумфом бессмертных 
ленинских идей.

Определяя существо этой эпохи, начало которой поло
жила Великая Октябрьская сопиалистнческая революция, 
Ленин писал: «Уничтожение капитализма и его следов, вве
дение основ коммунистического порядка составляет содержа
ние начавшейся теперь новой эпохи всемирной истории» 

Победа социализма в СССР и вступление его в период раз
вернутого строительства коммунистического общества, обра
зование мировой системы социализма, рост международного

> в. и. Ленин, Соч., т. 31, стр. 365.
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коммунистического и нацнональяо-освободительного движе
ния — все эти исторические события подтверждают путь раз
вития человеческого общества, который научно предвидел и 
предсказал Ленин. В современный период истории с особой 
силой раскрывается величие ленинизма.

Сколько раз реакционные силы предпринимали походы про
тив марксизма-ленинизма, пытались уничтожить его и неодно
кратно хвастливо заявляли, что им удалось это сделать. Но 
марксизм-ленинизм живет и побеждает, оказывает все боль
шее воздействие на ход общественного развития. Сколько раз 
идеологи буржуазии и всякого рода реформисты и ренегаты 
утверждали, что марксизм устарел, что ленинизм несостоя
телен. Какими жалкими и ничтожными выглядят эти утвер
ждения в свете великих побед марксистско-ленинского уче
ния, когда свыше миллиарда населения нашей планеты уже 
строит новую жизнь под знаменем ленинизма, идет по пути, 
указанному Лениным, когда идеи ленинизма захватывают 
умы и сердца все новых и новых миллионов людей Г

# * #
Марксизм — это вечпо живое, творческое, развивающееся 

учение. Неразрывно связанное с жизнью, оно постоянно обо
гащается в результате обобщения нового опыта классовой 
борьбы пролетариата, трудящихся, новых исторических явле
ний. Если бы этого НС было, марксизм перестал бы быть науч
ной теорией и потерял бы свое значение. Естественно, по_- 
этому, что с каждым крупным поворотом историп, новыми 
данными в развитии экономической и политической жизни об- 
П1ества, великими открытиями в сстсстнозиании и н науке 
вообще, содержание марксизма обогащается.

Величие Ленина в том и состоит, что он развил марксизм 
в условиях повой исторической эпохи, наступившей в ко»щс 
Х!Х — начале XX века. Ленинизм есть марксизм эпохи импе
риализма и пролетарских революций, перехода от канита- 
лизма к социализму, построения коммунизма. В нашу эпоху 
нет и пе может быть марксизма без того нового и великого, 
что внес в марксизм Лении. Ленинизм это и есть марксизм, 
развитый Лепиным применительно к новым историческим 
условиям и непрерывно творчески развиваемый КПСС и «семи 
другим» братскими коммуггистическими и рабочими Пйртиями.

Враги марксизма-ленинизма утверждают, чго марксизм 
устарел, так как Маркс дал анализ каПнталмама более ста лет 
назад, а сов]»емснмыи Кйпиталнзм якобы уже сонсвм ие тот, 
о котором писал Маркс. Поэгому к соиремеиш-му капитализму 
будто бы неприменима теория Маркса о неразрешимых
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аитагонистичсских -противоречиях капитализма, о пеизбеж- 
ности классовой борьбы, об экономических кризисах, о проле
тарской революции я т. д. Несостоятельность марксизма,— 
рассуждают опровергатели марксизма, особенно из среды пра
вых социалистов,— «доказывается» тем, что Аварке рассчиты
вал иа пролетарсгше революции в передовых капиталистиче
ских странах, а до сих пор эти реполюцаи не произошли. 
Более того, в них нет якобы и необходимости, так как капи
тализм трансформируется в социализм мирным путем. Рево
люции произошли в малоразвитых, отсталых в экономическом 
отношении странах; значит прогнозы Маркса не оправдались, 
ленинизм, который родился на «особой» почве, вовсе не есть 
марксизм, а представляет отход, отступление от него.

Подобного рода рассуждения свидетельствуют о иоьчном 
нслониматгии новой исторической эпохи. Они уличают их авто
ров в приверженности к шаблонному, догматическому, 
т. е. искаженному истолкованию марксизма, что и харак
терно для всякого рода реформистов и ревизионистов. Именно 
они, обвиняющие марксистов-ленинцев в догматизме, зара
жены духом преклонения перед буквой, перед шаблоном. 
Догматизм — оборотная сторона реформизма и ревизионизма

Педанты и догматики заучили наизусть некоторые поло
жения марксизма, но не поняли его революционного суще
ства, его революционного метода. Они до крайности упро
щают и извращают взгляды Маркса на революцию. Маркс 
вовсе не считал, что пролетарская революция начнется обя
зательно » самой передовой стране, какой, например, в се
редине XIX века была Англия. Он допускал, что социалисти
ческая революция вероятнее всего может начаться в Гсрма- 
пии, хотя она и была тогда сравнительно отсталой страной.

Маркс и Энгельс исходили из того, что предпосылки про
летарской революции имелись тогда лишь в странах Запада. 
Разрабатывая теорию социалистической революции, Ленин 
научно доказал, что в период ил1перкализма капитализм в 
целом созрел для перехода к социализму и подготовил для 
этого объективные предпосылки. Он обосновал, что пролетар
ская революция победит первоначально в нескольких, или 
даже в одной отдельно взятой стране, притом вовсе не обяза
тельно в наиболее развитой, а в среднеразвитой, где уже 
в1дрос ряд центров крупной промышлепности, где социальные 
противоречия достигли особой остроты и глубины и гд« 
имеется пролетариат, способный разрешить эти противоречия, 
«юйти на решительные революционные действия, имеется 
марксистская партия, способная поднять пролетариат на 
штурм капитализма.



Лепин доказал, что для совершения революции вовсе 
tie обязательно, чтобы пролетариат составлял большинства 
[1аселения. Еще п 1908 году он писал: «было бы глубокой 
ошибкой думать, что необходима «полная» иролетаризаиня 
большинства населения для осуществимости такой рево
люции» *.

Творчески применяя марксизм к новым условиям, Ленин 
опроверг мертвые шаблонные социал-демократические, отор
ванные от жизни догмы; жизнь подтвердила правоту ле
нинизма и опрокинула надуманные вождями II Интернацио
нала и меньшевистскими оппортунистами схемы.

Победа Великой Октябрьской социалистической револю
ции и построение социализма в СССР, ход революционных 
событий и строительство социализма в странах народной де
мократии в Европе и Азии наглядио подтвердили жизнепноеть 
ленинской теории социалистической революции,

Пролетарская революция в СССР иобедила потому, что 
Коммунистическая партия действовала в соответствии с за
конами общественного развития, сумела использовать объек
тивные предпосылки революции, воспитала пролетариат Рос- 
сии в революционном духе, обеспечила его союз с крестьян
ством, смело повел» их на победоносный штурм русского 
капитализма.

Классики марксизма-лепипизма учат, что путь развития 
человеческого общества нельзя представлять в виде какой-то 
прямой липии, проведепнои по линейке; они разъясняли, что 
это зачастую сложный зигзагообразный процесс развития от 
низшего к высшему, осуществляющийся в конкретной жизни в 
псключите.чъиом многообразии исторических явлений. Ленин 
подчеркивал, что «представлять себе всемирную историю 
идущей гладко и аккуратно вперед, без гигантских иногда скач
ков назад, недналектично, ненаучно, теоретически певерпо» \

Но как бы пи были своеобразны конкретные формы раз
вития общества, прогрессивный ход истории неотвратим. Та
кова объективная закономерность. Реакционные силы импе
риализма, наиболее зловешим оружием которых был фащизм, 
насильственным путем, зверскими расправами, истреблением 
миллионов людей пытались остановить ход истории, уничто
жить все передовое, прогрессивное. Временное господство 
фашизма в Германии и в Италии явилось своеобразным 
зигзагом истории. Фашизм на время задержал раянитие 
отдельных стран, но остановить прогрессивный ."вод истории ему

I В. и . Ленин. Соч., т. 1Г), стр. 2Г>. 
г В. И. Ленин. Соч.. г. TZ, стр. Мв.
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не удалось — он был разгромлен. В разгроме фашизма, этого 
отвратительного порождения и проявления империализма в 
его наиболее худших и зверских формах, решающую роль 
сыграл Советский Союз — страна победившего социализма. 
Силы черной реакции были побеждены силами прогресса, 
силами социализма.

Движение человечества к социализму происходит так, как 
это научно предвидел Ленин: социализм иобедил перпопа- 
чально в одной стране, затем от капитализма стали отпадать 
другие страны; образовалась мировая социалистическая 
система, в которую входит ряд стран Европы и Азии. Социа
лизм восторжествовал сначала не в передовых капиталисти
ческих странах, а в среднеразвитых и даже в некоторых сла
боразвитых. Социалистическая революции в силу сложив
шихся исторических условий победила в ряде стран Азии, 
где пробудились к активной политической жизпи громадные 
массы, веками находившиеся в угнетении; при бескорыстной 
помощи наиболее развитых социалистических стран они 
успешно строят социализм.

Наиболее полное и глубокое воплощение идеи ленинизма 
шшучили в построении социалистического общества в 
СССР. «То, чем жил Лепин, что он планировал, о чем он 
мечтал, сейчас наш народ, партия успешно претворяют в 
жняпь!»'

Победа социализма в нашей стране — это результат выпол- 
неиня ленинской, научно обоснованной программы социалн- 
стйческого строительства, результат творческой деятельности 
народных масс под руководством Коммунистической партии. 
Не раз антипартийные группы и фракции пытались сбить 
партию с пути, указанного Лениным', но партия твердо и ре
шительно вела страну ленинским курсом. Она разгромила 
врагов ленинизма — троцкистов, правых оппортунистов, бур
жуазных националистов, отстояла в непримиримой борьбе 
чистоту ленинского учения.

Еще тогда, когда страна была разорена, Владимир Ильич 
своим гениальным взором провидел В8.1ИКое будущее нашей 
Родины, гигантский рост ее могущества, экономической, по
литической и военной мощи, рост творческих сил народа, рас
цвет пауки и искусства, победу социализма. И ленинские 
предвидения, его научно обосповапные дерзновенные мечты.

' II. с. Хрущев. Претпорение в жизнь ленинских идей электрификацин 
страны — еериый путь к победе коммунизма, М.. 1969. стр. 8.
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его мудрые идеи и благородные, возвышенные идеалы были 
претворены в жизнь в невиданно короткие исторические сроки.

Ленин гордился тем, что паша страна первой праюжила 
путь к социализму. Теперь советские люди законно гордятся 
том, что они первыми в мире построили социализм и первыми 
вступили в период развернутого строительства коммунисти
ческого общества.

При решении задач, вставших в этот период, партия исхо
дит из у^шпия Ленииа о двух фазах коммунизма, о путях пе
рехода от социализма к коммунизму. Ленин указывал, что 
социализм и коммунизм — это две фазы, две ступени комму
нистической формации, отличающиеся друг от друга степенью 
экономической, политической и культурной зрелости. Социа
лизм — низшая фаза коммунизма, она естественно и зако
номерно перерастает в высшую. Ленин наметил основные 
моменты этого закономерного, постепенного перерастания, ос
новой которого является гигантское развитие производитель
ных сил, рост пройзводительиости труда, позволяющий до
биться изобилия материальных благ, дальнейшее повышение 
культурного уровня трудящихся.

Неоспоримые преимун4ества социалистической системы по 
сравнению с капиталистидеской дают возможпость успешно 
решить в короткие исторические сроки задачу, поставленную 
Лепиным,— догнать и перегнать в экономическом отношении 
передовые капиталистические страны. В паши дни сбываются 
вещие ленинские слова о том, чтобы «нагнать другие государ
ства с такой быстротой, о которой они и не мечтали» *. Теперь 
наступило то ускорение развития во всех областях жизии на
шей страны, которое предвидел Ленин.

Из отсталой аграрной страны, какой была царская Рос
сия, СССР стал могучим индустриальным социалистическим 
государством. По сравнению с 1913 годом валовая продукция 
промышленности в 1959 году выросла в нашей стране бо
лее чем в 40 раз, производство средств производства в 93 раза, 
а продукция машиностроения и металлообработки более чем 
в 270 раз. По объему промышленного производства Советский 
Союз занял первое место в Европе и второе место в мире. 
И этих успехов наша страна достигла, несмотря па неимо
верные трудности, которые ей пришлось преодолеть, во
преки всем попыткам империалистов во что бы то ни стало 
задержать разаитие экономики СССР, помешать Советской 
стране практически доказать преимушества социалистической 
системы хозяйства. Промышленность в СССР развивается

• В. и. Ленин. Соч., т. 33. ст1). 355.



такими темпами, каких никогда не знала, не знает и не может 
знать пи одна капиталистическая страна. Быстро растет 
производительность труда, что Ленин считал решающим усло
вием для победы нового общественного строя. Коммунистиче
ская партия, исходя из ленинских указаний, считает, как н 
прежде, своей важнейшей задачей обеспечение преимуще
ственного и быстрого роста тяжелой индустрии.

ЛАатериально-техничсскую основу коммунизма Ленин видел 
в электрификации всей страны. «Электрификация на почве 
советского строя,— писал он,— создаст окончательную победу 
основ коммунизма в нашей стране» *. Вдохновенные ленин
ские идеи о сплошной электрификации всей страны претво
ряются в жизнь. По сравнению с дореволюционным временем 
производство электроэнергии в СССР увеличилось почти в 
136 раз. Страна покрылась гигантскими гидро- и тепловыми 
электростанциями; строятся все новые и новые ‘ станции на 
Ангаре, Енисее, Оби, на Волге, построена и действует электро
станция па использовапии внутриатомной энергии, строятся 
новые, более мощные атомные станции. В Советском Союзе 
достигнуты теперь такие успехи в области электрификации, 
в развитии экономики, науки и техники, что в ближайшие 
15—20 лет будет полностью осуществлена выдвинутая 
Лениным грандиозная задача сплошной электрификации всей 
страны.

Великие преимущества и притягательная сила социалисти
ческой системы состоят в том, что она, ликвидировав- всякие 
формы эксплуатации человека человеком, обеспечивает всем 
трудящимся систематическое повышение жизне1гкого уровня 
по мере роста производительных сил и производительности 
труда.

На основе дальнейшего мощного подъема всех отраслей 
экономики и преимущественного роста тяжелой индустрии в 
семилетием плане ставится задача обеспечить непрерывное 
повышение материального и культурного уровня жизни тру
дящихся. Решение этой задачи идет по многим направлениям: 
это — рост национального дохода и на этой основе серьезное 
увеличение реальных доходов трудящихся; сокращение рабо
чего дня и уменьшение числа рабочих дней в неделю — 
в СССР будет самый короткий рабочий день и самая корот
кая рабочая педеля. В нашей стране в результате большого 
подъема сельского хозяйства все больше увеличивается коли
чество продовольственных товаров и промышленных това
ров народного потребления; улучшается культурное, бытовое

‘ В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 343.
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И медицинское обслуживание населения; происходит увеличе
ние размера пенсий; осуществляется повыщение зарплаты, 
в первую очередь низкооплачиваемых категорий работников; 
идет строительство школьных интернатов, детских яслей, 
щкол и т. д. Партия и правительство ставят задачу в ближай
шие годы осуществить отмену налогов с рабочих и служащих 
СССР. Громадного размаха достигло жилищное строитель
ство. Советское правительство разработало программу жи
лищного строительства на 10 — 12  лет, которая будет выпол
нена в 9—10 лет; жилищная проблема будет решена, недо
статок в жилье — ликвидирован. Все эти факты неоспоримо и 
наглядно говорят о том, что забота о человеке, о благе трудя
щихся стоит в центре внимания Коммунистической партии и 
Советского правительства.

На пути создания социалистического строя — первой фазы 
коммунизма — партия решила гигантской трудности задачу 
социалистического преобразования сельского хозяйства. Осу
ществляя ленинский кооперативный план, опираясь на под
держку рабочего класса и основных масс крестьянства, пар
тия Обеспечила переход крестьян от мелкого еди1юличного 
хозяйства к крупному коллективному хозяйству, базирую
щемуся иа современной технике. В результате победы социа
лизма в деревне коренным об^эом нэмейился весь уклад 
деревенской жизни, возникло новое, колхозное крестьянство 
с новой психологией тружеников социалистического общества.

Ленинизм живет и торжествует в нерушимой дружбе ра
бочих и крестьян нашей страны. Теперь, когда в деревне со
здан колхозный строй, принесший крестьянству зажиточную 
и культурную жизнь, союз рабочего класса с колхозным кре
стьянством стал еще более могучей силой, которой не страшны 
никакие враги; он является несокрушимой основой крепости 
Советского государства как социалистического государства 
рабочих и крестьян.

В процессе перехода от соцпалмлма к коммунизму про
исходит дальнейшее сближение колхозмо-коонерагивной и 
общегосударственной собственности, постепенное стирание 
граней между ними. С развитием производительных сил пре
одолеваются существенные различия между городом и дерев
ней, а сельскохозяйственный труд постепенно превращается 
в разновидность индустриального. Ленин указывал, что орга
низация промышленности на основе высшей техники, на базе 
электрификации покончит с нынешней разницей между горо
дом и деревней, даст возможность поднять деревню в хозяй
ственном н культурном отношении, победить отсталость и 
темноту даже в самых глухих углах страны.
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Полный коммунизм означает построение бесклассового об
щества. «Когда в обществе не будет классов,— писал Лении,— 
тогда в обществе останутся только производители-работники, 
не будет рабочих и крестьян» ■. В связи с этим полезно напом
нить следующий эпизод. В марте 1921 года Ленина пригласили 
выступить на Всероссийском съезде транспортных рабочих. 
Проходя через зал, Владимир Ильич увидел плакат с 
надписью; «Царству рабочих и крестьян не будет конца». Он 
разъяснил участникам совещания, что этот лозунг основан 
на недоразумении и неправильном понимании азбучных истин 
коммунизма. Ведь если бы царству рабочих и крестьян не было 
конца, то не было бы и коммунизма. Коммунизм предполагает 
полное равенство, а равенство в марксистском понимании озна
чает уничтожение классов, в том числе «  классовых различий 
между рабочими и крестьянами. Этот исторический процесс 
стирания различий между рабочими и крестьянами уже со
вершается в нашей стране.

Ленинизм живет в дружбе народов нашей страны, создан
ной в результате последовательного проведения ленинской на
циональной политики. Ленин был вдохновителем и организа
тором Союза Советских Социалистических Республик, он раз
работал цельную программу мероприятий по строительству 
и укреплению многонационального Советского государства, 
учил последовательно проводить принципы пролетарского 
интернационализма, крепить дружбу и братское сотруд
ничество народов. Эта программа исходила из того, 
что социализм, ликвидируя классовый гнет, обеспечивая 
благосостояние всем членам общества, «именно в силу этого 
облегчает и гигантски ускоряет сближение и слияние 
наций» *.

Мы сейчас видим плодотворные результаты ленинской по
литики в национальном вопросе. Все народы нашей страны 
объединены братской нерушимой дружбой. У всех у них одна 
великая цель — построение коммунизма, все они вдохнов
ляются идеями леишгазма, все живут и борются под знаменем 
ленинской партии. Сейчас происходит не только укрепление 
дружбы народов, но и сближение наций, их взаимное обога
щение языком, культурой, искусством.

В государственко.м строительстве, в патитической органи
зации общества партия послецовате.иьно руководствуется 
ленински.ми идеями о социалистическо.м государстве. Лении 
учил, что на первой фазе коммунизма, при социализме, госу-

> В. и. Ленин. Соч., т. 32, стр. 226.
* В И. Ленин. Соч., т, 22. стр. 310.
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царство необходимо не только для защиты страны от посяга- 
гельста со стороны империализма, но и для организации эко
номической жизни общества, для контроля за мерой труда и 
мерой потребления. Это связано с тем, что на весь период 
социализма сохраняется принцип материальной заинтересо- 
ваптюсти, принцип распределения ио труду, как важнейшее 
руководящее начало развития производства и повышения про
изводительности труда.

Государство, учил Ленин, отомрет полностью тогда, когда 
эбщество осуществит правило — «от каждого по способностям, 
каждому по потребностям». Распределение не будет требовать 
тогда нормировки со стороны общества количества получае
мых каждым тружеником продуктов. Люди настолько привык
нут к соблюдению основных правил общежития, а их труд 
будет настолько производителен, что они добровольно будут 
трудиться по способностям, функции государственной службы 
превратятся в простые операции контроля и учета, которые 
будут доступны всему населению, и социалистическая государ
ственность тогда перерастет в коммунистическое общественное 
самоуправление.

В процессе строительства коммунизма происходит даль
нейшее развитие демократии, вовлечение самых широких слое» 
насе^1еиия в управле?1ие всеми делами страны, некоторые госу
дарственные функции постепенно переходят и будут перехо
дить в ведение общественных организаций. Все это создаст 
предпосылки для возникновения повых форм организации 
общества в период коммунизма.

Социализм, как и предвидел Ленип, принес подли1шый рас
цвет науки и социалистической культуры в СССР. Наступило 
время, -когда все достижения человеческого гения поставлены 
на службу народа.

Советские ученые, ииженери. техники, рабочие первыми 
в истории человечества запустили искусственные спутники 
Земли, космическую ракету, статную нскусственной планетой, 
доставили советский вымпел нз Луну, создали межплапет?1ую 
автоматическую станцию, с борта которой была сфотографи
рована невидимая с Земли сторона Луны. Эти беспримерные 
научные достижения и подвиги — подлинный триумф совет
ской пауки, которая руководствуется марксистско-ленинским 
методом. Все это — результат творческих дерзаний советских 
ученых, для которых социалистический строй создал наиболее 
благоприятные условия научной работы, вдохновил их на сме
лые научные дерзания на благо человечества.

Наука становится «се бол«* могучим средством овладе
ния силами природы и преобра^юваии» общ«;ст»енной жизни.
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Советские ракеты движутся в мировом пространстве по строго 
заданным орбитам, изумляя мир точностью расчета их по
лета. Это стало возможным на основе глубокого пог5пания 
законов движения в природе. Подобно этому поступателыюе 
движение советского общества и всех стран социализма 
зиждется на объективных законах общественного развития, 
познанных марксизмом-ленинизмом.

В условиях социализма достижения науки М культуры ста
новятся достоянием широчайших слоев народа. Всеобщий 
культурный роет населения при социализме служит важней
шей предносылкой сближения работников умственного и физи
ческого труда.

Владимир Ильич учил, что для полтгого уничтожения клас
сов надо не только свергнуть эксплуататоров-помещиков и 
капиталистов, не только отменить частную собственность на 
средства производства, «надо уничтожить как различие между 
городом и деревней, так и различие межд>' людьми физиче
ского и людьми умственного труда»'.

Уже на первой стадии коммунизма ликвидировала былая 
противоположность между умственным и физическим трудом, 
утвердилось содружество работников науки и производства, 
умстненного н физического труда. По мере дальнейшего раз
вития социалистического производства па новой материально- 
технической основе и все более тесного соединения обучения 
с производительным трудом будут постепенно стираться 
имеющиеся ныне существенные различия между умственным 
и физическим трудом.

Главными задачами теперь, когда СССР вступил в иериод 
развернутого строительства коммунистического общества, 
являются: создание материально-технической базы комму
низма, дальнейшее укрепление экономической и оборонной 
мощи СССР и одновременно все более полное удовлетворение 
растущих материальных и духовных потребностей народа; 
дальнейшее укрепление советского социалистического строя, 
усиление идейно-воспитательной работы партии, борьба за 
упрочение мира и безопасности народов.

С огромным энтузиазмом советский народ осуществляет 
семилетний план развития народного хозяйства СССР, в ко
тором нашла воплощение ленинская генеральная линия пар
тии на современном этапе. Успешное выполнение семилетнего 
плана явится крупным шагом в движении нашей страны 
к коммунизму, приблизит ее к созданию изобилия хгатсриаль- 
ных и духовных благ.

• в. и. Ленин. Соч., т. 29, стр. 388.
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Раарабатывая коренные проблемы коммунистического 
строительства на современном этапе, партия творчески раз
вила важнейшие положення ленинизма о двух фазах комму
нистического общества и закономерностях перерастания 
социализма в коммунизм. Особо важное значение в разра
ботке -этих проблем имеют решения и материалы XXI съезда 
КПСС, доклад на съезде Н. С. Хрущева.

Решения XXI съезда КПСС — это яркое воплощение и твор
ческое развитие ленинизма в современных условиях. Съезд 
единодушно одобрил поддержанные всей партией и народом 
решения Июньского (1957 г.) пленума ЦК, который разобла
чил и идейно разгромил антипартийную группу, пытавшуюся 
сбить партию с ее ленинской генеральной линии. На основе 
решений съезда партия еще теснее сплотилась вокруг Цен
трального Комитета ш д знаменем ленинизма.

Грандиозная программа развернутого коммунистического 
строительства, разработанная XXI съездом,— это ленинизм в 
действии, ленинизм, претворяемый в жизнь, в повседневную 
практику коммунистического строительства. «Великие идсн 
Ленина,— говорил Н. С. Хрущев,— его гениальный план элек
трификации страны, план строительства коммунизма живут 
и будут жить, вдохновляя нашу партию, наш народ на новые 
героические подвиги во Имя достижеи1 1Я нашей конечной 
цели!»

Ч» С

Леннн научно обосновал положение о том, что по мере 
роста успехов Советской страны и развития революцион
ного рабочего движения в капиталистических странах, от си
стемы капитализма будут отпадать новые страны. Владимир 
Ильич мудро предвидел, что Советский Союз будет оказывать 
в дальнейшем все возрастающее влияние на другие страны 
своими экономическими и политическими успехами, что факел 
социалистической революции, зажженный Советской Россией, 
и достижения в социалистическом строительстве будут слу
жить для трудящихся во всем мире немеркнущим маяком, 
указывающим им путь к светлому будущему.

И  вот сбылись  вещие  слова  Л е н и н а .  О т  к а п и т а л и з м а  

отпал еще ряд  стран Е в р о п ы  и А з и и .  О б р а з о в а л а с ь  м нроиая  

социалистическая  система ,  могучей  составной частью которой 

является С о ш л ч ’ кнн  Сою; » .  В  » а нм о огнош ення  м е ж д у  госу-  

дарстиами  э ю й  сисг сиы  осиоилны л е нн и с к н к  припцнпл. ' ;  

социалистическою  н 1гтсри4цио »а ,миама .  ия п р п п ц и п й х  дружбы

• Н. С. Х1Н111{ев. Гlцrr»of*«•^ îf м яи»1и «♦пиискв! плбЛ мегкгрификмш; 1 
страны— верный путь к ш<^дв ммкунжма. М , 1в6в. ст(1. в,
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и братской взаимопомошн. Общность целей, социального 
строя и идеологии определяет силу социалистического лагеря, 
крепость связей стран внутри этого великого мирового 
содружества.

Для всех стран, строящих социализм, есть общий путь, 
указанный Лениным и проверенный на опыте не только СССР, 
но и всех других социалистических стран. При всем своеобра
зии форм перехода от капитализма к социализму в разных 
странах, для социалистических революций и строительства 
социализма в любой стране характерны общие закономерно
сти. Оии открыты и научно обоснованы Лениным и конкрети
зированы, развиты в результате обобщения опыта строитель
ства социализма в СССР и в странах народной демократии, 
С наибольшей полнотой эти общие закономерности сформу
лированы в «Декларации совещания представителей комму
нистических и рабочих партий социалистических стран», 
состоявшегося в Москве 14—16 ноября 1957 года.

Коммунистические и рабочие партии в странах народной 
демократии, творчески применяя общие закономерности строи
тельства социализма, в соответствии с условиями своих стран, 
тем самым развивают марксизм-лспинизм, обогащают его 
новым опытом.

Образование мировой социалистической системы, корен
ное изменение в соотношении сил на мировой арене в пользу 
социализма, великие успехи в строительстве коммунизма 
в нашей стране означают, что социализм победил в СССР 
не только 1юлн0стью, но и окончательно.

Несокрушимая мощь Советского Союза с меобычай1юй 
яркостью проявилась в период Великой Отечествеппой вой1гы. 
Советское государство сыграло решающую роль в разгроме 
фашистской Германии, которая, вероломно и внезапно напав 
на СССР, имела в своем распоряжении ресурсы почти всей 
Европы; героическая борьба советского народа спасла евро
пейские народы от фашистского порабощения. Советское 
государство внесло огромный вклад в дело разгрома милита
ристской Японии.

Теперь, когда наша страна стала самой .могущественной 
державой мира, а ее сила подкреплена мощью всей мировой 
системы социализма, империалистам нечего и думать о вос
становлении старых порядков.

Все полнее и глубже раскрываются преимущества совет
ского социалистического строя. Советский народ одержал 
победы всемирно-исторического значения и теперь перед ним 
открываются еще более величественные, поистине захваты- 
ваюише перспективы, еше более светлое н великое будущее.

£90



Мы живем в знаменательную йсторическую эпоху, когда, 
по выражению Маркса н Энгельса, кончается предыстория » 
начинается подлинная история человечества. Начало этой 
подлинной истории человечестиа положила Великая Октябрь
ская социалистическая революция. Она неразрывно связана 
с именем Владимира Ильича Ленина, с его неликими идеями.

Как всегда было в истории, защитники отжившего строя 
пытаются всеми средствами предотвратить его гибель. Но все 
эти попытки кончались крахом, ибо законы истории неумо
лимы, переход от низшего общественного строя к высшему 
неизбежен.

Идеологи и защитники капитализма восхваляют капитали 
стический строй, всячески превозносят его мпимые демокра
тические свободы, утверждают, что он будто бы основан на 
началах равенства^ справедливости, свободы личности и т. д. 
Этому перестают верить широкие народные массы в буржу
азных странах. На своем опыте оии испытывают гнет капи 
тализма, безработицу, нищету, бесправие н глумление над 
свободой личности.

Только социалистический строй действительно основан на 
началах подлинной справедливости, подлинной народной де
мократии и свободы. Эту истину нельзя затушевать и замол
чать, как бы ни изощрялись защитники капиталистического 
«рая». В том-то и состоит великая притягательная сила идей 
социализма, идей ленинизма, что они несут трудящимся осво
бождение от всякого социального, национального и духовного 
гнета, что социализм освобождает их от всякой эксплуатации, 
делает народ хозяином своей судьбы, гюдлииным кузнецом 
своего счастья, создает широчайшие просторы для расцвета 
его сил, его талантов и способностей.

У буржуазии нет больших идей, которые моглн бы вооду
шевлять народ на великие дела. Их и ие может быть у отжив
шего свой век эксплуататорского, идущего к своему ялкату 
класса. Только марксизм-ленинизм дал всему человечеству 
великие идеалы, борьбе . за которые стоит посвятить свою 
жизнь— избавление трудящихся от гнета эксплуатации, со
здание общества, несущего человечеству изобилие материал«»- 
ных и духовных благ для всех людей, возможность гармони
ческого развития человеческой личности.

Советский Союз сделал такие шаги по пути строительства 
коммунизма, что уже теперь по всей наглядности г1рояпились 
преимущества социалистического общества перед капиталисти
ческим, преимущества в области экономической, политической 
я культурной. Поэтому-то взоры миллионов простых людей 
мира обращены к СССР, к странам социалистической системы.
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Социализм несет человечес1 ву избавление от войн, этого 
страшного бича человечества, свойственного всем эксплуата
торским обтцествам. В противоположность капитализму, при
роде социализма чуждо стремление к войнам и органически 
присуще стремление к миру.

Строя коммунизм, советский народ кровно заинтересован 
в сохранении мира. Руководствуясь основополагающими ука
заниями Ленина о мирном сосуществовании государств с 
различным общественным строем, партия и Советское ира* 
вительство последовательно проводят миролюбивую внеш
нюю политику, решительно борются за мир во всем мире, за 
безопасность пародов.

«Вся наша политика и пропаганда,— подчеркивал Леггин,— 
направлена отнюдь не к тому, чтобы втравливать народы 
в войп5 ,̂ а чтобы положить конец войне»Найт у  мирную 
политику, указывал Ленин, одобряет громаднейшее большин
ство населения зе.мли.

Вопрос о мирном сосуществовании государств с различным 
общественным строем партия и Советское правительство рас
сматривают как основной исходный пункт при решении всех 
международных вопросов в современных условиях. Опи 
исходят из того, что только через мирное сосуществование, 
подкренлснное разоружением, идет столбовая дорога к проч
ному миру, к избавлению человечества от мировых истреби
тельных войн.

Внесение Советским правительством на Генеральной 
Ассамблее Организаций Объединенных Наций предложения 
о всеобщем и полном разоружении, принятие Верховным Со
ветом СССР закона о значительном сокращении Вооружен
ных Сил СССР — на 1200 тысяч человек, исторические ви
зиты И. С. Хрущева в США, Индонезию, Бирму, Индиго, 
Афганистан, Францию — все это яркие проявления ленинской 
мирной внеипгей политики Советского государства, которую 
поддерживают все миролюбивые народы, все прогрессивное 
человечество.

Ленип указывал, что войны неизбежны при империализме. 
Это положение было правильным для первой половины 
XX века. Но в связи с изменением соотношения сил на ми
ровой арене в пользу социализма, образованием мировой со
циалистической системы и усилением борьбы народных масс 
за мир положение изменилось и Коммунистическая партия 
Советского Союза, развивая учение ленинизма, сделала но
вые важные теоретические и политические выводы.

' В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 440,
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XX съезд КПСС отметил, что остается в силе ленинское 
положепие — поскольку существует империализм, сохра
няется экономическая основа войн, и поэтому нужно соблю
дать величайшую бдительность. «Но фатальной неизбежности 
войн нет. Теперь имеются мощные общественные и полити
ческие силы, которые располагают серьезными средствами для 
того, чтобы не допустить развязывания войны империали
стами. а если они попытаются ее начать,— дать сокрушитель
ный отпор агрессорам, сорвать их авантюристические планы»

XXI съезд указал, что за период между XX и XXI съез
дами произошли новые изменения в пользу миролюбивых 
сил. Это позволяет миролюбивым народам, опираясь па 
мощь мировой социалистической системы, заставить воин
ствующие круги империализма отказаться от планов развя
зывания новых войн.

«Таким образом, еще до полной победы социализма на 
земле, при сохранении капитализма в части мира возникнет 
реальная возможность исключить мировую войну из жизни 
человеческого общества» *.

Этот новый важнейший вывод окрыляет всех людей доб
рой воли, побуждает их с еще большей энергией бороться за 
мир. против империалистических реакционных кругов, про
должающих бряцать оружием и угрожа'гь человечеству новой 
войной.

Идеологи «холодной войны» распространяют всяческие 
выдумки о том, будто Ленин не выдвигал принципа мирного 
сосуществования государств с различным общественным 
строем. При этом они искажают содержание ленинских вы
ступлений, вырывают из их контекста отдельные фразы, где 
говорится о неизбежности столкновений сил капитализма и 
социализма.

Такой прием нельзя назвать иначе как невежественным 
или недобросовестным, рассчитанным на обман масс и миро
вого общественного мнения. Действительно, Ленин в опреде
ленный период говорил о неизбежности столкновения капита
лизма и социализма. Но об этом он говорил тогда, когда 
империалисты напали на Советскую страну, или позднее, 
когда, будучи разбитыми и выгнанными с ее территории, опи 
продолжали строить новые планы военного нападения па 
СССР, являвшийся единственной социалистической страной,

' XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографи
ческий отчет, т. П. М., 1956, сгр. 414.

* Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского 
Союза. Стенографический отчет, т. 11. М., 1959, стр. 448.
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осажденной крепостью, среди капиталистического мира. Учи- 
тывая это, Ленин призывал к бдительности и готовности дать 
отпор всем проискам агрессоров,

В условиях, когда молодая Советская республика отстояла 
свое существование, Лепии всесторонне развил и обосновал 
важнейший принцип мириого сосуществования и экономи
ческого соревнования социалистической и капиталистиче
ской систем. «Мы имеем не только передыщку,— мы имеем 
новую полосу,— говорил он,— когда наше основное междуна
родное существование в сети капиталистических государств 
отвоевано» *. Ленин указывал, что предстоит целый истори
ческий период, «когда будут существовать рядом социалисти
ческие и капиталистические государства»*.

Руководствуясь ленинскими указаниями о мирном сосуще
ствовании государств с различным социальным строем, по
следовательно и решительно борясь за мир, Коммунистиче
ская партия и Советское правите.пьство в то же время свято 
выполняют заветы Ленина — крепить оборону страны, беречь 
как зеницу ока завоевания социализма. Укрепляя оборону 
страны, советский народ не собирается на кого-либо напа
дать. Советское государство исходит из того, что в резуль
тате роста сил социализма, миролюбивых сил во всем мире, ирн 
постоянной и неустанной активной борьбе за мир можно бу
дет совсем исключить войну как средство решения междуна
родных вопросов. Это вытекает из всего духа и существа 
ленинизма.

Доказательством правильности учения Ленина, его науч
ных предвидений является рост коммунистического и нацио
нально-освободительного движения во всем мире. Ленин был 
твердо убежден, что коммунистические партии будут расти 
и крепнуть, приобретать все большее влияние в рабочем 
классе, что во всех странах рано или поздно создадутся силь
ные и авторитетные партии коммунистов. Современное ком
мунистическое движение является ярким подтверждением 
научного предвидения Владимира Ильича. В настоящее 
время на земном шаре живут и борются за светлое будущее 
человечества, за торжество ленинских идей 85 коммунистиче
ских партий, насчитывающих более 33 .миллионов членов.

Рост сил коммунизма во всем мире — это непреодолимая 
историческая закономерность, которую открыл Ленин. Сила

' В. и. Ленин. Соч., т. 31, стр. 385.
 ̂ В И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 21.
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'ЭТОЙ закономерности преодолеет все и всякие препятствия и 
коммунизм неиз(5еж1Ю одержит окончательную победу. Рост 
мирового коммунистического движения, это не дело «рук 
Москвы», как до сих пор продолжают кричать всякого рода 
продажные писаки, подкупленные империалистами. Оп вызы* 
вается объективными условиями жизни рабочего класса, вы
ступающего против капиталистического гнета. Там, где есть 
угнетенные рабочие и другие слои трудящихся, а они есть во 
всех капиталистических странах, там будут и коммунисты, 
ибо коммунизм выражает коренные интересы и стремления 
народных масс, указывает им путь борьбы за освобождение 
от всякого гнета и насилия.

Со времени «Коммунистического Манифеста» коммунисты 
считали, что социалистическая революция может победить 
лищь путем насильственного ниспровержения всего суп1ест- 
вуюшего общественного строя. При этом коммунисты исхо
дили из того, что насилие вовсе не является единственным 
средством преобразования общества, и предпочитали мирный 
переход власти в руки рабочего класса, но такая возмож
ность была крайне редким исключением. В середине XIX века 
Маркс и Энгельс допускали, что мирный переход к социа
лизму может осуществиться в Англии и в США, где тогда 
еще не было сильной военщины и полицейско-бюрократиче
ской машины. Но с наступлением империализма милитаризм 
и бюрократическая государственная машина и в этих странах 
стали препятствием на пути мирного развития революции. 
В России, как указывал Ленин, возможность мирного разви
тия революции складывалась в 1917 голу. Но меньшевики и 
эсеры отказались использовать эту возможность, позволили 
контрреволюции усилиться и поэтому насильственное сверже
ние буржуазного правительства стало необходимостью.

С образованием мировой социалистической системы и 
дальнейшим обострением всех противоречий империализма 
создались новые условия для развития социалистической ре
волюции. XX съезд КПСС, учитывая коренные изменения в 
мировой обстановке, сделал вывод о том, что теперь откры
ваются новые возможности мирного развития революции и, 
в частности, возможность использования парламентского пути 
для перехода к социализму. Если в прошлом мирный путь 
развития социалистической революции был крайне редким 
исключением, то теперь такой путь стал реальной пер
спективой для ряда стран. Конечно, в тех странах, где 
капитализм еще силен, где в его руках имеется огромный 
военно-1ЮЛицейскии аппарат, там переход к социализму бу
дет происходить в услониих острой классовой борьбы.
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Коммунистические и рабочие партии, идя в авангарде ра* 
бочего класса, во гЛаве всех демократических сил, вдохнов
ляются и руководствуются ленинскими идеями и развивают 
их, поднимают и сплачивают рабочий класс, трудящихся, 
всех людей доброй воли на борьбу против реакционных 
империалистических сил, против новой мировой войны, за мир 
между народами и их псзависимость, за демократию и со̂  
циализм.

Важнейшей чертой современного коммунистического дви
жения является его сплоченность, неразрывная братская 
связь между всеми коммунистическими иартнями на основе 
великих принципов пролетарского интернационализма, про
возглашенных Марксом и Лениным, верность марксизму- 
ленинизму, непримиримая и последовательная борьба против 
каких бы то ни было отступлений от него. Коммунистические 
и рабочие партии, верные идеям ленинизма, решительно бо
рются против современного ревизионизма, как главной опас
ности в международном рабочем движении, а также против 
догматизма и сектантства.

Реакционные империалистические силы предприняли по
литическую диверсию, с тем чтобы расколоть коммунистиче
ское движение, подорвать его единство. И когда среди от
дельных коммунистических партий появились ревизионистские 
элементы, подняли голову всякого рода изменники и пре
датели рабочего класса, международная реакция стала 
кричать о «крИчШсе коммунизма», о развале социалистиче
ского лагеря и т. п. Но их ставки на ревизионистов полно
стью провалились. Ревизионисты оказались изолированными 
и политически разбитыми,

В то время как мировое коммунистическое движение 
растет и крепнет, коммунистические партии в большинстве 
стран усиливают свое влияние, социал-демократические пар
тии реформистского типа в ряде крупнейших стран все более 
теряют связь с рабочим классом, а их вожди открыто и пол
ностью норвалн с марксизмом. Наглядным примером этого 
являются недавно принятые программы Австрийской социа
листической партии и Социал-демократической партии Гер
мании, когда-то крупнейших и наиболее авторитетных социа
листических партий Европы. Эти программы — явное свиде
тельство буржуазного перерождения этих партий, их разрыва 
с марксизмом, их капитуляции перед буржуазной идеологией.

Современный период принес блестящее подтверждение 
предвидениям Ленина о неизбежном развертывании нацио
нально-освободительного движения как составной части ми
рового развития человечества к социализму.
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Ленин горячо отстаивал идею союза рабочего класса пе
редовых стран с угнетенными народами Востока. Он считал, 
что развитие к социализму в мировом масштабе будет про
исходить путем соединения пролетарской революции в капи
талистических странах с пациоиальпо-освободителыюй борь
бой, борьбой за демократические требования.

Владимир Ильич предвидел, что при затяжке пролетар
ских революций в развитых капиталистических стрэпах все 
большее значение будут приобретать национально-освободи
тельные и демократические движения в странах Востока, 
колониях и полуколониях. Подрывая тылы империализма, су
жая тем самым его материальную и социальную базу, нацио
нально-освободительные и демократические движения в со
временных условиях по своему содержанию объективно на
правлены против империализма.

Победа великого китайского народа н образоилние Китай
ской Народной Республики, могучее национально-освободи
тельное движение в Азии, Африке, Латинской Америке, в ре
зультате которых происходит неудержимый распад колониаль
ной системы империализма, является ярким подтверждением 
правильности научных выводов Ленина о путях, мирового раз
вития к социализму. Колониальные и зависимые страны, быв
шие раньше резервом империализма, становятся иа путь 
борьбы против империалистического гнета и колониализма, 
за национальную независимость и социализм. В этом прояв
ляется влияние освободительных идей Октябрьской револю
ции, проникающих в самые отдаленные уголки земного шара.

Выдающееся значение имеет обоснование Лениным воз
можности некапиталистического пути развития для ранее от
сталых стран. Ленин учил, что капиталистическая стадия 
не обязательна для народов отсталых стран, которые осво
бождаются от колониализма и становятся на путь прогресса. 
С помощью пролетариата передовых стран отсталые страны 
могут перейти к социализму и через определенные ступени 
развития — к коммунизму, минуя капиталистическую стадию. 
«Если революционный победоносный пролетариат поведет 
среди них систематическую пропаганду, а Советские прави
тельства придут им на помощь всеми имеющимися в их рас
поряжении средствами, тогда неправильно полагать, что ка
питалистическая стадия развития неизбежна для отсталых 
народностей»

Исторический опыт ранее отсталых народов России по
казывает, что при поддержке и помощи со стороны более

' В. и. Ленин. Соч., т. 3$, стр. 219.
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развитых социалистических паций этим народам удалось мино
вать мучительную стадию капитализма и добиться громадных 
успехов на пути к социализму. Этот опыт приобрел междуна
родное значение.

В национально-освободительном движении со все большей 
силой проявляются великие и гуманные ленинские принципы 
и идеи равноправия и дружбы народов, пролетарского, социа
листического интернационализма. Эти идеи полностью осуш«- 
ствлепы в СССР, во всех социалистических странах и находят 
все большее признание среди всех народов.

Ленип учил правильно сочетать принципы пролетарского 
интернационализма с уважением национального достоинства 
народов, сочетать патриотизм, любовь к своей родине с ин
тернационал и змом, с интересами и целями мирового револю
ционного и социалистического движения, с борьбой за социа
лизм и коммунизм. Он учил, что правильно понятые нацио
нальные интересы пе противоречат интернациональным 
социалистическим интересам. Наоборот, только правильное 
понимание и последовательное проведение на практике прин
ципов пролетарского, социалистического интернационализма 
лает возможность обеспечить национальные интересы того 
или иного народа, той или иной страны.

Руководствуясь учением Ленина, Коммунистическая пар
тия Советского Союза и Советское правительство неуклонно 
и последовательно проводят в жизнь принцип социали
стического интернационализма не только в своей стране, но 
и в своих взаимоотношениях со всеми странами социалисти
ческого лагеря, со странами, вступившими на путь нацио
нально-освободительного движения, на путь борьбы против 
империализма и колониализма. Это ярко проявляется н отно
шении Советского Союза к странам Востока и Юго-Востока 
Азии — Индии, Индонезии, Бирме, Афганистану, странам 
Латинской Америки и Африки.

Советский Союз горячо приветствует их освобождение от 
колониализма, их борьбу за национальную независимость, 
оказывает им дружественную бескорыстную помощь, помогает 
развивать промышленность, технику, науку, содействует ро
сту культуры.

Народы Азии, Африки. Латинской Америки, вставшие на 
путь борьбы за национальную независимость и свободу, 
кровно заинтересованы в мире, и поэтому они поддерживают 
предложение Советского Союза о всеобщем и полном разору
жении. Эти страны являются серьезной силой в борьбе за 
установление прочного мира на земле.



Капитализм разъединял и пытается теперь разъединять 
народы, противопоставлять их друг другу, разжигать между 
ними братоубийственную войну, с тем чтобы их обессилить, 
а затем вновь закабалить. Идеологи реакционной империали
стической буржуазии под фальшивым предлогом борьбы за 
национальные интересы народов стремятся раздуть национа
лизм, толкнуть народы к национальной замкнутости, ограни- 
чепкости и таким образом разобщить их. Они поступают так 
п своих корыстных, враждебных народам интересах. Это 
отравленное оружие реакционного национализма они приме
няли уже не раз и до сих пор от него не отказались.

Только последовательное проведение социалистического 
интернационализма, принципов равноправия, дружбы, взаим
ного уважения создает прочную основу братских отношений 
между всеми народами и приведет, в конце концов, к миро
вому содружеству равноправных наций. Человечество вступило 
теперь в тот знаменательный период истории, когда процесс 
добровольного сближения наций совсршается быстрыми тем- 
1сами. Неизбежность этого процесса предвидел знаменосец 
мира и дружбы между народами великий Ленин.

Леиийизм нашел свое яркое 80пло1^нйе в деятельности 
Коммунистической партии Советского Союза. Ленин воспи
тал партяю в духе беззаветной преданности делу коммунизма, 
делу борьбы за интересы и счастье трудящихся; оп вооружил 
иартик) великим идейным оружием, научил ее умело приме
нять и творчески развивать революционную теорию.

Наша партия является достойной своего организатора, 
учителя и вождя В. И. Ленина. Партия восприняла от своего 
неликого вождя умение в любых исторических условиях на
ходить правильные решения. «Марксизм заключается в том,— 
учил Ленин,— чтобы уметь определить, какую политику нужно 
проводить в тех или иных условиях» *, В сложнейших исто
рических условиях, когда круто менялся ход исторических 
событий, когда перед партией вставали труднейшие задачи, 
от правильного решения которых зависели судьбы нашего 
государства, судьбы социализма,— она находила верные отве
ты и твердо вела народ и страну по ленинскому пути, никогда 
не отклоняясь от него. Партия явилась вдохновителем к 
организатором строительства социализма и коммунизма, 
она привела советский народ к победам исемирко-историче- 
ского значения.

‘  ЦП А Н М Л .
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Ленин учил партию видеть зигзагообразность пути исто
рического развития и в то же время никогда не упускать из 
виду основного направления. Он разъяснял, что при опреде
лении политической линии нужно учитывать сложность 
исторического процесса и, разрабатывая тактику, проводя сс 
в жизнь, применять, если этого требуют обстоятельства, ком
промиссы. Ленин учил, что марксистская пролетарская пар
тия должна проводить гибкую тактику, овладеть всеми фор
мами и средствами борьбы, быстро их менять, если меняется 
историческая обстановка, уметь через все компромиссы, со
глашения и временные отступления пронести незапятнанным 
революционное знамя, всегда вести борьбу за дело револю
ции, за интересы социализма.

Наша Коммунистическая партия блестяще овладела этим 
искусством. В этом состоит ее сила и одно из решающих 
условий ее побед и достижений на различных исторических 
этапах.

Сила партии состоит в ее верности ленинизму, в творче
ском его применении и развитии, в том, что она непримиримо 
и последовательно борется против каких бы то ни было от
ступлений от ленинского учения п теории и на практике, про
тив догматического его толкования.

Сила нашей партии в том, что всю ее деятельность про
низывает неразрывное единство революционной теории и ре
волюционной практики. Теперь, когда идеи леиинизма вопло
щены в жизнь, произошло слияние теории и практики, 
теоретические вопросы превратились в практические, жиз
ненные дела. Решая назревшие практические задачи, раз
вивая социалистическую экономику и культуру, прокла
дывая новые пути в будущее, партия в то же время развивает 
революционную теорию, обогащая ее новым опытом мил
лионов.

Партия полностью восстановила ленинские нормы партий
ной жизни и принципы партийного руководства и неуклонно 
руководствуется ими в своей деятельности. Последовательное 
проведение этих принципов, осуществление коллективности 
руководства еше более повысило жизнедеятельность и боеспо
собность партийных организаций, расширило внутрипартий
ную демократию. За последние годы регулярно собираются 
партийные съезды, пленумы Центрального Комитета партии, 
которые проходят с огромной активностью, с широким при
влечением работников с мест. Центральный' Комитет опи
рается на коллективный опыт и разум партии и народа, 
вынося на всенародное обсуждение . проекты крупнейших 
мероприятий, намечаемых к проведению в жизнь.
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в  ленинской партии народ видит своего вождя и учителя, 
а в ее руководстве строительством коммунизма — залог ус
пешного решения этой великой задачи. Никогда еще связи 
партии и народа не были такн»{и прочными, как теперь, когда 
решаются всемирно-исторические задачи построения комму- 
нистичесютго общества.

Ленин научил партию при решении всех задач обращаться 
непосредственно к пароду, воодушевлять, организовывать 
массы, развязывать их творческую инициативу и энергию. 
Этим искусством руководства полностью овладела наша пар
тия, являющаяся непревзойденным организатором и воспита
телем масс.

В иериод развернутого строительства коммунистического 
общества еще более возрастает руководящая роль партии, 
усиливается ее организаторская и идейно-воспитательная ра
бота среди трудящихся. Это определяется грандиозностью за
дач, которые стоят перед ней и народом в наше время, воз
растанием инициативы трудящихся, энергию которых нужио 
геаправить на строительство коммунизма.

Мудрым руководителем партии является ее ленинский 
Центральный Комитет. Смело, по-ленински, он ведет пеустан- 
ную борьбу за сохранение и упрочение мира, успешно решает 
назревшие хозяйственные и пояитичесКйе айдачи, борстся за 
совершействованне управления промыа1леиностью, строи
тельством, руководства сельским хозяйством, работы госу
дарственного аинарата. Вся деятельность Центрального Ко
митета партии пронизана горячей заботой о благе народа, о 
повышении его материального и культурного уровня, об удов
летворении его растунхих потребностей.

Самой замечательной чертой, характеризующей жизнь со
ветского общества, является все возрастающая политическая 
и трудовая активность народных масс, рост их коммунисти
ческой сознательности, неукротимое стремление двигаться 
вперед. Ярким выражением этого является всенародное со
циалистическое сорсвновапие, рост начал коммунистического 
труда, принимающий все более и более широкий размах, что 
и предвидел Ленин.

Советский народ ныне, как никогда, сплочен вокруг Ком
мунистической иартии, высоко несущей победоносное знамя 
ленинизма. В верности ленинизму, в поддержке народа и не
разрывной связи с ним состоит сила партии, направляющей 
нашу страну по леничскому пути, под леггипским непобеди
мым знаменем, к полному торжесгцу коммунизма. «А до
рога наша — верпаи,— гонорпл Л^ннм.— ибо »т(1 — дорог,!,
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к которой рано или поздно неминуемо придут и остальные 
страны»

И действительно. Теперь вместе с Советским Союзом, 
в могучей системе стран социализма, идут к повой светлой 
и счастливой жизпи свыше миллиарда людей, тесно спаян
ных единством целей, общностью идеологии, воодушевленных 
благородными идеями ленинизма.

Жизнь и деятельность В. И. Ленина является выдающимся 
образцом самоотверженного служения человечеству. Вся его 
жизнь была посвящена одной великой и благородной цели — 
делу освобождения трудящихся от всякого гнета, делу борьбы 
за социализм и коммунизм.

В истории человечества высится гигантская фигура Ленина 
как величайшего из людей нашей эпохи, указавшего всем на
родам мира путь к подлинной свободе и счастью.

Его светлый образ, его великие возвышенные ид№ вдох
новляют трудящихся на борьбу против темных сил реакции, 
зла и угнетения, за создание общества на началах подлинной 
справедливости, п0длинн0 10  равенства всех людей, общеегва, 
в котором будет обеспечено их свободное, всестороннее раз
витие и полное удовлетворение их материальных и духовных 
потребностей.

Идеи Ленина бессмертны. И торжество их во всем мире 
неизбежно, ибо они отражают закономерный, поступательный 
ход истории, возвещают светлое будущее, к которому неудер
жимо идет все человечество.

Имя Ленипа, его дела и учение будут жить в веках и ты
сячелетиях.

Знамя Ленина— непобедимо!

' й И. Ленин. Соч., т. 33, стр, 136.
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