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ГЛАВА

I

(1870 — 1893 годы)

Владимир
Ильич Ульянов (Ленин)

родился 22 апреля 1870 года в городе
Симбирске (ныне Ульяновск).

Ленин вырос в русской интеллигентной семье. Отец

его, Илья Николаевич, был инспектором, а затем

директором народных училищ Симбирской губернии.
Родом из мещан, он за выслугу лет получил
дворянское звание. В области просвещения И. Н. Ульянов

отстаивал передовые для своего времени взгляды.

Трудолюбивый, настойчивый, требовательный к себе и

другим И. Н. Ульянов старался и своим детям привить
эти качества. Мать Ленина, Мария Александровна,
была образованной женщиной, с большой силой воли и

твёрдым характером. Она стремилась воспитать своих

детей честными, образованными, идейными людьми.

Все дети Ульяновых стали революционерами:

старший сын Александр — народовольцем; остальные,

кроме рано умершей Ольги,— Анна, Владимир,
Дмитрий, Мария — коммунистами.

Ленин был живым, богато одарённым ребёнком.
Пяти лет он научился читать; девяти

—

поступил
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в первый класс Симбирской гимназии. Владимир Ильич
обладал исключительными способностями, серьёзно
относился к занятиям, учился отлично и переходил из

класса в класс с наградами.

Детство и юность Ленин провёл в Поволжье. Здесь

он общался с людьми труда, видел нищету, темноту,

бесправие крестьянства и городской бедноты. Он видел

также, как наряду с русскими трудящимися массами

угнетались трудящиеся других национальностей:

чуваши, мордва, татары и другие. Ещё юношей он

наблюдал рост недовольства и возмущения народных масс и

возненавидел классовый и национальный гнёт.

Годы юности Ленина протекали в один из самых

мрачных периодов в истории России. Царское правительство

после убийства народовольцами в 1881 году царя

Александра II жестоко подавляло всякое проявление

недовольства самодержавием, полукрепостническим строем,
всеми мерами старалось укрепить полицейский режим.

Ленин рано стал задумываться над окружающей
жизнью. Он много читал и уже в юности прочёл всё

лучшее, что было в революционно-демократической
литературе России, В возрасте 14—15 лет Ленин

познакомился с романом великого русского революционера-

демократа Н. Г. Чернышевского «Что делать?»,

который произвёл на него сильное впечатление. Он хорошо
знал и высоко ценил произведения В. Г. Белинского,
Н. А. Добролюбова, Н. А. Некрасова, Д. И. Писарева.
Передовые идеи русских революционных демократов

оказали большое влияние на формирование
революционных убеждений юного Ленина.

Владимир Ильич был очень дружен со своим

старшим братом Александром. Приезжая в 1885 и 1886

годах домой на летние каникулы из Петербурга, где он
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учился в университете, Александр привозил с собой

«Капитал» К. Маркса. Ленин тогда же начал

знакомиться с этим гениальным произведением.
Уже в старших классах гимназии Ленин был

настроен революционно. Это настроение проявлялось
и в его школьных сочинениях, за что он однажды

получил замечание директора гимназии. Возвращая ему

сочинение, директор сказал раздражённо: «О каких

это угнетённых классах вы тут пишете, при чём это

тут?».
Весной 1887 года семью Ульяновых постигло

большое горе: 1 марта был арестован в Петербурге брат
Владимира Ильича — Александр Ульянов — за участие
в подготовке покушения на жизнь царя Александра III.

Одновременно была арестована и старшая сестра Анна,

учившаяся в Петербурге. 8 мая Александр Ульянов был

казнён в Шлиссельбургской крепости вместе с другими

участниками покушения.

Казнь брата царскими палачами ещё более укрепила

решение Ленина пойти по революционному пути. Но

Ленин считал путь борьбы против самодержавия,

избранный народовольцами, ошибочным и не

достигающим цели. «Нет, мы пойдём не таким путём. Не таким

путём надо идти» 1,— сказал он.

Окончив гимназию с золотой медалью, Ленин в

августе 1887 года поступил на юридический факультет
Казанского университета. Он скоро установил связи с

передовыми студентами и принял активное участие в

деятельности нелегального землячества студентов.
В студенческой среде Ленин быстро выделился как

организатор революционной молодёжи. Он энергично,

1 «Воспоминания родных о В. И. Ленине», 1955, стр. 85.
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с убеждённостью отстаивал и пропагандировал свои

революционные взгляды.

Царское правительство заполняло университетские

кафедры профессорами-реакционерами, преследовало

студенческие организации. За студентами был

учреждён строгий надзор. Политика полицейских

преследований вызывала резкие протесты студентов. В конце

ноября 1887 года вспыхнули студенческие волнения

в Москве; затем они перекинулись в другие города.
4 декабря начались волнения и в Казанском

университете. Ленин принял самое деятельное участие в

подготовке и проведении студенческой сходки. В знак

протеста против жандармской расправы над участниками

студенческой сходки и преследований царизмом
революционного студенчества Ленин подал заявление

ректору о выходе из университета.

За участие в революционном движении студентов

Ленин был арестован в ночь с 4 на 5 декабря.
«Что вы бунтуете, молодой человек? Ведь перед

вами стена»,— сказал Ленину пристав,
сопровождавший его в тюрьму.

«Стена, да гнилая, ткни — и развалится» 1,—

ответил Ленин.

В тюрьме арестованные студенты стали

спрашивать друг друга, что они будут делать, когда их

освободят. «Ну, а ты, Ульянов, что думаешь делать

потом?»,— спросили Владимира Ильича. Он ответил,
что перед ним одна дорога

—

дорога революционной

борьбы.
Так семнадцатилетний Ленин получил

революционное боевое крещение в столкновении с царским

1 «Воспоминания родных о В. И. Ленине», 1955, стр. 22.
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самодержавием. Горячая любовь к народу, чувство
ненависти ко всякому гнёту и насилию над трудящимися

сделали Ленина революционером. С тех пор он

посвятил всю свою жизнь делу борьбы против самодержавия
и капитализма, делу освобождения трудящихся от

гнёта и эксплуатации.
5 декабря Ленин был исключён из университета,

а через два дня, 7 декабря 1887 года, выслан в деревню

Кокушкино, Казанской губернии, под негласный надзор

полиции. За Владимиром Ильичем и всей семьёй

Ульяновых неотступно следили жандармы. О каждом шаге

Ленина они доносили в департамент полиции.

Около года провёл Ленин в маленькой, глухой
деревушке. Он много читал и усердно занимался

самообразованием. С юношеских лет он проявлял большую
работоспособность и умение систематически работать по

строго продуманному плану.

В начале октября 1888 года Ленину было разрешено

вернуться в Казань. Но в университет он не был

допущен. В ответ на просьбу Ленина о разрешении выехать

за границу для продолжения образования департамент
полиции предписал губернатору: «заграничного

паспорта ему не выдавать».

В Казани Ленин познакомился с участниками

нелегальных революционных кружков. В этих кружках
читались и горячо обсуждались произведения К. Маркса,
в подлинниках и в переводах, а также работы Г. В.

Плеханова, направленные против народничества.

Осенью 1888 года Ленин вступил в один из

казанских марксистских кружков, организованных Н. Е.

Федосеевым, талантливым и преданным рабочему делу

революционером, трагически погибшим в сибирской
ссылке в 1898 году. Ленин глубоко изучает произведения
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К. Маркса и Ф. Энгельса и становится убеждённым
марксистом. Неизгладимое впечатление на Ленина

произвёл гениальный труд К. Маркса «Капитал». «Он

с большим жаром и воодушевлением,— вспоминает

А. И. Ульянова-Елизарова,— рассказывал мне об

основах теории Маркса и тех новых горизонтах, которые
она открывала... От него так и веяло бодрой верой,
которая передавалась и собеседникам. Он и тогда уже

умел убеждать и увлекать своим словом. И тогда

не умел он, изучая что-нибудь, находя новые пути,

не делиться этим с другими, не завербовать себе

сторонников. Таких сторонников, молодых людей, изучавших
также марксизм и революционно настроенных, он скоро
нашёл себе в Казани» 1.

В то время среди передовых рабочих и

революционно настроенной интеллигенции преобладали
народнические взгляды. Народники не понимали законов

общественного развития и считали капитализм в России

«случайным» явлением. Они отрицали передовую роль

рабочего класса в революционном движении и

утверждали, что переход к социализму в России можно

осуществить через крестьянскую общину. После разгрома

царским правительством партии «Народная воля»

большинство народников отказалось от революционной

борьбы. Они проповедовали примирение, соглашение с

царским правительством, стали выразителями интересов

кулачества.

Между тем, в России в лице пролетариата начала

складываться могучая передовая сила, способная к

организованной революционной борьбе. После отмены

крепостного права в 1861 году в России стал довольно

1 «Воспоминания родных о В. И. Ленине», 1955, стр. 25.
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быстро развиваться промышленный капитализм.

Строились фабрики, заводы, железные дороги, росли города.

Бесчеловечная эксплуатация и произвол царили на

фабриках и заводах. Рабочие всё решительнее вступали
на путь борьбы с капиталистами, началось стачечное

движение. Передовые рабочие стали понимать, что для

успешной борьбы с капиталистами нужна организация.
Возникли первые рабочие союзы: «Южнороссийский
союз рабочих» (1875 г.) и «Северный союз русских

рабочих» (1878 г.). На революционное движение в России

оказывали влияние и успехи западноевропейского
рабочего движения. В 1883 году за границей создаётся
первая русская марксистская группа

— «Освобождение

труда», во главе с Г. В. Плехановым, положившая начало

распространению марксизма в России. Вслед за ней

появляются марксистские кружки и в России.

Но марксизм пробивал себе дорогу с громадным

трудом. Потребовались годы упорной борьбы для того,

чтобы марксизм стал идейной основой рабочего
движения России. Ленин позднее писал:

«Марксизм, как единственно правильную

революционную теорию, Россия поистине выстрадала
полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного

революционного героизма, невероятной энергии и

беззаветности исканий, обучения, испытания на

практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта

Европы» 1.
Число сторонников марксистского учения в России

тогда было крайне незначительно. Владимир Ильич
был одним из первых русских марксистов. В теории

марксизма он увидел могучее оружие борьбы за

1В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 31, стр. 9.
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победу революции, а в рабочем классе — единственную

до конца последовательно-революционную силу,

способную освободить себя и весь народ от гнёта

самодержавия и капитализма.

Оживление революционной работы в Казани

встревожило жандармов. В июле 1889 года был арестован

Н. Е. Федосеев. Разгромлен был и кружок, в котором

принимал участие Ленин. Однако на этот раз он избежал

нового ареста. Случилось это потому, что за два месяца

до провала марксистских кружков, 3 мая 1889 года,

семья Ульяновых выехала из Казани в Самарскую
губернию. Вначале Ленин вместе с семьёй жил на хуторе

близ деревни Алакаевки, верстах в 50 от Самары (ныне
Куйбышев), а с осени 1889 года — в Самаре. И здесь

за Лениным и всей семьёй Ульяновых велось

специальное наблюдение со стороны жандармов.

Лишённый возможности учиться в университете,

Ленин пытался добиться разрешения держать экзамены

за университетский курс экстерном. Но царское

правительство отказывало ему и в этом. Весной 1890 года

Ленину, наконец, разрешили держать экзамены за

юридический факультет при Петербургском
университете.

Зимой в Самаре, а летом на хуторе Алакаевка

Ленин работал без устали. Он установил чёткий режим

своих занятий, который соблюдал с исключительной

точностью. За полтора года Владимир Ильич
самостоятельно изучил весь четырёхлетний университетский
курс. Весной и осенью 1891 года он выезжал в

Петербург для сдачи экзаменов. Из всех

экзаменовавшихся только он один получил высшие оценки по

всем предметам; ему был присуждён диплом первой
степени.
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В Петербурге Ленин встречался с марксистами. От

них он получал марксистскую литературу, которую

привозил в Самару.
В январе 1892 года Ленин был зачислен в списки

помощников присяжных поверенных и с марта начал

выступать в качестве защитника в самарском

окружном суде. Его подзащитными были главным образом
крестьяне-бедняки и мастеровые.

Ко времени приезда Ленина в Самару там было

несколько кружков революционно настроенной учащейся

молодёжи, находившейся под влиянием народников.

В этих нелегальных кружках Ленин вёл пропаганду

марксистского учения, выступил с рефератом о книге

К. Маркса «Нищета философии». Ленин резко
критиковал работы известных в то время народников: Н. К.

Михайловского, В. П. Воронцова, С. Н. Южакова и других,

разоблачал их неправильные, антиреволюционные

взгляды. Ленин тогда уже обладал глубоким знанием

марксизма. Участники самарских кружков сообщали

друзьям в своих письмах, что в Самаре находится

поднадзорный студент Ульянов, выдающийся человек по

своему уму и образованности.
В Самаре Ленин продолжал изучать сочинения

Маркса и Энгельса главным образом на немецком и

французском языках, так как работ основоположников

научного коммунизма на русском языке было очень

мало. Ленин перевёл на русский язык «Манифест
коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Рукопись
перевода читалась в самарских кружках; она была

уничтожена во время полицейского обыска.

Ленину было чуждо книжное, отвлечённое

восприятие марксистской теории. Для него марксизм всегда
был не мёртвой догмой, а живым руководством
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к революционному действию. Вооружённый учением
Маркса — Энгельса двадцатилетний Ленин тщательно

изучал экономическое положение России. Он

исследовал огромный материал о крестьянском хозяйстве, в

особенности данные земской статистики. Свои выводы

он проверял на практике, путём непосредственного
знакомства с крестьянской жизнью.

Результаты этого изучения Ленин изложил в статье

«Новые хозяйственные движения в крестьянской
жизни» (написана весной 1893 года) — первой из

сохранившихся его литературных работ, в которой он подверг

критике книгу В. Постникова «Южно-русское
крестьянское хозяйство».

Ленин доказывал в этой статье, что вопреки
народнической теории капитализм в России развивается

с неудержимой силой, что в недрах крестьянского
хозяйства назрела глубокая экономическая рознь и

возникли классовые противоречия, что крестьянство

распадается на три основные группы
— бедноту, середняков

и кулаков. Статья показывает, с каким умением и

самостоятельностью молодой Ленин применял
марксизм к анализу сложнейших вопросов русской жизни.

Эту статью Ленин пытался поместить в одном из

легальных журналов того времени. Однако напечатать

её не удалось. Статья пролежала в архивах 30 лет и

только в 1923 году была найдена и опубликована.
Свыше четырёх лет Ленин прожил в Самаре. Здесь

он провёл первые бои против народников, организовал

кружок самарских марксистов, оказавший большое

влияние на революционную молодёжь. Он установил
связи с марксистами в Нижнем-Новгороде, Владимире,
Петербурге, переписывался с Н. Е. Федосеевым,
заключённым во владимирскую тюрьму.
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Однако деятельность в провинциальной Самаре,
далёкой от центров пролетарского движения, не

удовлетворяла Ленина. Он стремился в гущу промышленного

пролетариата, на арену широкой революционной
борьбы.

В августе 1893 года Ленин выехал из Самары в

Петербург. По дороге он остановился в

Нижнем-Новгороде, где в марксистском кружке выступил с

докладом против народничества. Затем Ленин был проездом
в Москве; здесь он также установил связи с

марксистами.

31 августа 1893 года Владимир Ильич приехал в

Петербург — политический центр России, ставший

благодаря беззаветной борьбе рабочего класса под

руководством революционной марксистской партии, созданной

Лениным, колыбелью пролетарской революции.

�



Г Л А В А

II
(1893 — 1895 годы)

Ленин
приехал в Петербург накануне подъёма

рабочего движения. В России на почве

развития капитализма быстро рос рабочий класс,

усиливалась классовая борьба пролетариата. В среду
рабочих стали проникать идеи марксизма.

Марксистские кружки имелись во многих

крупных городах: Петербурге, Москве, Харькове, Киеве,
Екатеринославе, Нижнем-Новгороде, Казани, Самаре,
Одессе, Ростове-на-Дону, Туле, Минске. Но это были

небольшие, разрозненные группы, очень слабо

связанные с рабочим движением.

Марксисты того времени не видели, что созрели

условия для соединения социализма с рабочим
движением. Они не понимали, что на очередь встала задача

объединить разрозненные марксистские кружки в

централизованную и дисциплинированную организацию,

спаянную единством цели и средств борьбы, вооружить

её марксистской программой и сделать политическим

руководителем рабочего класса. Первым, кто понял и

разрешил эту задачу, был Ленин.

Сразу же по приезде в Петербург Ленин взялся

за решение этой исторической задачи. Ему было тогда
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всего 23 года, но это был уже вполне сложившийся,

превосходно образованный, беззаветно преданный
рабочему классу бесстрашный революционер-марксист.

До приезда Ленина в Петербург пропаганда
марксизма в рабочих кружках велась оторванно от

политической жизни страны и ближайших задач рабочего
класса. Русские марксисты не умели применять
марксизм к изучению и объяснению экономического и

политического положения страны и делать

практические революционные выводы. Ленин повернул

петербургскую группу марксистов на путь практической
политической работы среди пролетариата.

Благодаря глубокому знанию марксизма, умению

применять марксизм к экономической и политической

обстановке России того времени, несокрушимой вере
в победу рабочего класса и выдающемуся

организаторскому таланту Ленин стал признанным
руководителем петербургских марксистов.

Г. В. Плеханов и его группа «Освобождение труда»
много сделали для распространения марксизма, нанесли

удар ошибочным взглядам народничества, подорвав его

влияние среди революционной интеллигенции. Но

идейный разгром народничества далеко ещё не был

завершён. Задача добить народничество как врага марксизма
выпала на долю Ленина.

Осенью 1893 года Ленин прочёл в одном из

марксистских кружков в Петербурге реферат «По поводу

так называемого вопроса о рынках». В этом реферате
Ленин дал марксистское объяснение возникновению и

развитию капиталистических отношений и показал, как

нужно применять экономическую теорию Маркса к

изучению хозяйственных порядков в России. Вместе с тем

онподверг критике неправильные взгляды некоторых



петербургских марксистов по вопросам развития
капитализма в России, которые, признавая прогрессивный
характер капитализма, не учитывали капиталистические

противоречия, рост нищеты и разорения трудящихся

масс при капитализме и не понимали значения активной

революционной борьбы пролетариата. Реферат сыграл

большую роль в теоретическом вооружении
петербургских марксистов для борьбы с народничеством.
Рукопись реферата считалась утерянной. Только через
44 года она была найдена и впервые опубликована
в 1937 году.

В борьбе против народничества серьёзную роль

сыграло также выступление Ленина в январе 1894 года

на нелегальной вечеринке в Москве, куда он приехал
к родным. Ленин выступил против одного из вожаков

либерального народничества Воронцова, подвергнув его

взгляды уничтожающей критике. Вот что рассказывает
о выступлении Ленина присутствовавшая на этой

вечеринке его сестра А. И. Ульянова-Елизарова: «Смело

и решительно, со всем пылом молодости и силой

убеждения, но также вооруженный и знаниями, он стал

разбивать доктрину народников, не оставляя в ней камня

на камне...

Марксистская часть молодежи торжествовала

победу».

Приезд Ленина имел большое значение для

сплочения московских марксистов. Из Москвы Ленин

выезжал в Нижний-Новгород, где также выступил с

рефератом против народников.
Но одних устных выступлений против отдельных

народников было недостаточно. Нужно было разгромить

народничество как направление в целом. Это было тем

более необходимо, что либеральные народники, осо-
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бенно один из главных их теоретиков и публицистов,
Михайловский, открыли в конце 1893 года в своём

легальном журнале «Русское Богатство» поход против

марксизма.
Весной и летом 1894 года Ленин пишет свою

знаменитую книгу «Что такое «друзья народа» и как они

воюют против социал-демократов?». В этом

произведении Ленин выступает как выдающийся теоретик
марксизма, как пламенный революционер и страстный
борец за дело рабочего класса.

В книге Ленина дана всесторонняя и

беспощадная критика народничества, его мировоззрения,
экономических взглядов, политической платформы и

тактики.

Народники, не понимая закономерностей развития

общества, полагали, что можно произвольно направлять

ход истории, согласно желаниям отдельных

«выдающихся» личностей. Ленин разбил эти субъективистские
взгляды, противопоставил им материалистическое

понимание общественной жизни. Он показал, что ход

истории обусловливается объективными законами

экономического развития, что сознание, идеи и нравы людей

зависят от условий материальной жизни общества.
В противоположность субъективистам, отрицавшим

роль народных масс в истории, Ленин подчеркнул, что

именно народ является творцом истории, что действия

отдельных личностей сводятся к действиям классов,

борьба которых определяет развитие общества.

Отрицая развитие капитализма в России и не

придавая серьёзного значения рабочему движению, народники

90-х годов затушёвывали бедственное положение

и разорение крестьянства, классовую борьбу в

деревне, эксплуатацию бедноты кулачеством и восхваляли
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кулацкие хозяйства. Все свои надежды они

возлагали не на борьбу против буржуазно-помещичьего
строя, а на милость царского правительства, которое
якобы способно улучшить положение крестьян при

сохранении самодержавия и помещичьей собственности
на землю.

Ленин сорвал маску с либеральных народников,
обнажил истинное лицо этих фальшивых «друзей
народа», прикрывавшихся флагом социализма, а на деле

идущих против народа. Он показал, что настоящими

защитниками народа являются только марксисты.
Значение ленинской книги «Что такое «друзья

народа»» далеко не исчерпывается критикой
народничества. Это был подлинный манифест рождавшейся
революционной марксистской партии в России.

В своей работе Ленин изложил основы

марксистского мировоззрения. С огромной силой революционной

страсти он отстаивал марксизм как могучее орудие
познания и изменения мира. Ленин указывал, что по

самому своему существу теория марксизма является

критической и революционной, что её целью является

содействие пролетариату в борьбе за своё

освобождение. Задача марксистской науки, учил Ленин, состоит

в том, чтобы раскрыть все формы противоречий при
капитализме и указать пролетариату выход из системы

капиталистического наёмного рабства. Он разъяснял,
что нельзя быть идейным руководителем пролетариата
без теоретической работы, без распространения идей

марксизма в широких массах рабочих. Но нельзя им

быть и без систематической организационной работы
в рабочем классе. Ленин считал, что теоретическая

работа и практическая деятельность должны быть

неразрывны
— теория должна служить практике,
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чать на запросы, выдвигаемые жизнью, и проверяться
данными практики.

Подобно Марксу и Энгельсу, Ленин сочетал в

себе черты величайшего учёного, глубокого
исследователя и революционного вождя, кровно связанного с

массами.

В книге «Что такое «друзья народа»» Ленин указал

исторический путь рабочего класса России и определил
основные задачи русских марксистов. Рабочий класс,
писал Ленин, является передовой революционной силой

общества. Он выступает на борьбу против самодержавия
и капитализма как руководитель всего трудящегося и

эксплуатируемого народа. Ближайшей задачей рабочего
класса на пути к уничтожению капиталистического

строя является свержение самодержавия. Союзником

рабочего класса в достижении этой цели будет
крестьянство. Ленин впервые выдвинул идею

революционного союза рабочих и крестьян как главного средства

свержения царизма, помещиков, буржуазии и создания

коммунистического общества. Эта идея стала в

дальнейшем важнейшим руководящим принципом во всей

деятельности созданной Лениным Коммунистической партии.

Борьба рабочего класса может быть успешной
только в том случае, указывал Ленин, если будет
разрешена одна из основных задач русских марксистов

—

организация из разрозненных марксистских кружков
единой революционной рабочей партии.

Книга Ленина заканчивается пророческим

предначертанием великой исторической роли рабочего класса

России:

«На класс рабочих и обращают социал-демократы
все свое внимание и всю свою деятельность. Когда

передовые представители его усвоят идеи научного
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социализма, идею об исторической роли русского

рабочего, когда эти идеи получат широкое распространение
и среди рабочих создадутся прочные организации,

преобразующие теперешнюю разрозненную

экономическую войну рабочих в сознательную классовую

борьбу,— тогда русский РАБОЧИЙ, поднявшись во главе

всех демократических элементов, свалит абсолютизм и

поведет РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с

пролетариатом всех стран) прямой дорогой открытой
политической борьбы кПОБЕДОНОСНОЙ

КОММУНИСТИЧЕСКОЙРЕВОЛЮЦИИ» 1.

Это гениальное предвидение целиком оправдалось

ещё при жизни Ленина.

Книга Ленина была нелегально напечатана на

гектографе отдельными выпусками 2. Местные организации

размножали её: перепечатывали на машинке,

переписывали от руки. Книга была распространена в двух-

трёх сотнях экземпляров; она стала известна

большинству социал-демократов России.

Борясь с народничеством, Ленин одновременно

выступил против так называемых «легальных

марксистов». «Легальные марксисты» по-своему вели борьбу
с народничеством. Но эту борьбу и знамя марксизма
они пытались использовать для того, чтобы подчинить

рабочее движение интересам буржуазии. Из теории

Маркса они выбрасывали самое главное — учение
о пролетарской революции и диктатуре пролетариата.
Многие из «легальных марксистов» стали впоследствии

кадетами (главная партия русской буржуазии), а после

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 1, стр. 282,
2 В Сочинениях Ленина напечатаны первый и третий выпуски

книги; второй выпуск до сих пор не разыскан.
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Октябрьской революции злейшими врагами Советской

власти.

При самом возникновении «легального марксизма»
Ленин разглядел в его представителях буржуазных
либералов. Борьбу с «легальными марксистами» Ленин

начал с выступления против их главного идеолога —

П. Струве, который предлагал «признать нашу

некультурность и пойти на выучку к капитализму».
Осенью 1894 года в кружке петербургских

марксистов в присутствии представителей «легального

марксизма» Ленин прочитал реферат — «Отражение
марксизма в буржуазной литературе» по поводу

книги Струве «Критические заметки к вопросу об

экономическом развитии России». В реферате Ленин

вскрыл буржуазно-либеральное нутро «легальных

марксистов».

В борьбе против народников Ленин считал

допустимым временное соглашение с «легальными

марксистами», при условии полной свободы критики этих

временных попутчиков. В результате этого соглашения

весной 1895 года появился легальный сборник
«Материалы к характеристике нашего хозяйственного

развития». В сборнике была помещена статья Ленина (под

псевдонимом К. Тулин) «Экономическое содержание

народничества и критика его в книге г. Струве», а

также статьи Г. В. Плеханова, П. Струве и других.
После выхода сборник был конфискован царскими
властями и сожжён. Удалось спасти и

распространить среди социал-демократов только около ста

экземпляров.
Статья Ленина, в основу которой был положен

реферат, прочитанный осенью 1894 года, была центральной
статьёй сборника. В ней Ленин дал развёрнутую
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критику народничества и «легального марксизма» и

изложил марксистские взгляды по вопросу об

экономическом развитии России, отстоял революционное
существо марксизма — учение о социалистической
революции и диктатуре пролетариата.

Критикуя «легальных марксистов», Ленин показал,

что в основе их взглядов лежит буржуазный
«нейтрализм», объективизм, означающий оправдание
капитализма, затушёвывание классовых противоречий. Ленин

учил, что марксист-материалист должен смело

вскрывать эти противоречия и становиться на сторону

революционного класса — пролетариата. Он обосновал

принцип партийности науки, философии.
«Материализм,— писал Ленин,— включает в себя, так

сказать, партийность, обязывая при всякой оценке события

прямо и открыто становиться на точку зрения

определенной общественной группы» 1.

Ленин показал, что так называемый объективизм в

науке служит лишь прикрытием корыстных интересов

господствующих эксплуататорских классов.

Марксистская наука открыто и неразрывно связана с рабочим
классом, служит делу революционного преобразования
общества, поэтому её партийность совпадает с

подлинной научностью.

Таким образом, Ленин дал решительный отпор
попыткам искажения марксизма. Он воспитывал

марксистские кадры России в духе непримиримости к

извращениям марксизма, учил ценить марксизм как

величайшее идейное достояние рабочего класса и

заботливо оберегать от всяких посягательств на его

чистоту и революционный характер.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 1, стр. 380—381.
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Наряду с разработкой теоретических взглядов
русских марксистов и борьбой против народничества и

«легального марксизма» Ленин развернул большую

организационную работу по строительству партии.

Вокруг Ленина сложилось крепкое ядро передовых

рабочих-революционеров: И. В. Бабушкин, В. А.

Шелгунов, И. И. Яковлев, В. А. Князев и другие. Ленин

воспитывал и выращивал из рабочих кадры

организаторов пролетарской партии.
В 1894 году Ленин познакомился с Надеждой

Константиновной Крупской, учительницей вечерней

воскресной школы. Н. К. Крупская становится близким

другом, женой и товарищем Ленина по революционной
работе.

С осени 1894 года Ленин начал вести пропаганду

марксизма в рабочих кружках за Невской заставой,

где были расположены крупнейшие заводы и фабрики.
Тогда же Ленин стал руководить кружком рабочих на

Петербургской стороне, а позднее кружком в гавани

па Васильевском острове. Он руководил также

кружком рабочих Семянниковского завода (сейчас завод

имени В. И. Ленина). Занятия кружка происходили на

квартире рабочего И. В. Бабушкина, одного из

выдающихся деятелей русского рабочего движения,
расстрелянного в 1906 году в Сибири карательной экспедицией
царского правительства. «И. В. Бабушкин,— писал

Ленин в 1910 году,— один из тех рабочих-передовиков,
которые за 10 лет до революции начали создавать

рабочую социал-демократическую партию. Без

неустанной, геройски-упорной работы таких передовиков в

пролетарских массах РСДРП не просуществовала бы

не только десяти лет, но и десяти месяцев. Только

благодаря деятельности таких передовиков, только благодаря
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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 рабочих депутатов не только II, но и III,

черносотенной, Думы» 1.

Ленин пользовался горячей любовью рабочих. Все

рабочие, с которыми Владимир Ильич общался в

Петербурге, единодушно отмечали, что он был для них

близким человеком, внимательным и чутким
руководителем. Он говорил очень живо и понятно о теории

Маркса, об основах буржуазного строя, о

хозяйственном и политическом положении России, о задачах

рабочего класса. Уменье говорить ясно и просто о самых

сложных теоретических вопросах было отличительной

чертой Ленина.

В работу кружков Ленин внёс новое содержание.
Он связывал пропаганду марксизма с изучением
злободневных вопросов экономической и политической жизни

России. «Мы получали от лектора,— вспоминал И. В.

Бабушкин,— листки с разработанными вопросами,
которые требовали от нас внимательного знакомства и

наблюдения заводской и фабричной жизни» 2. Руководя
кружками, Ленин тщательно изучал положение рабочих
на заводах и фабриках, систему заработной платы

и штрафов, технику расценок, расспрашивал о

порядках на предприятиях. Всё это давало ему возможность

глубоко и конкретно знать жизнь рабочих, их нужды

и запросы.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 16, стр. 333.
2 «Воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина 1893—

1900 гг.», 1951, стр. 56.
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Ленин доказывал петербургским марксистам, что

нельзя ограничиваться только пропагандой среди
узкого круга передовых пролетариев, что настало

время перейти к агитации в широких рабочих
массах. Этот переход к злободневной политической

агитации на почве защиты непосредственных нужд

рабочего класса впервые был осуществлён
петербургскими социал-демократами под руководством Ленина

во время забастовки на Семянниковском заводе в конце

1894 года.

Ленин немедленно отозвался на события,
происшедшие на Семянниковском заводе. Он написал

агитационную листовку, которая была обсуждена в рабочем
кружке и распространена на заводе. Листовка имела

большой успех среди рабочих.
В феврале 1895 года начались волнения среди

рабочих Нового порта. Руководимые Лениным

петербургские социал-демократы издали листок «Чего следует
добиваться портовым рабочим?», оказавший серьёзное
влияние на исход борьбы. Выступление рабочих
окончилось победой: администрация вынуждена была пойти

на уступки. Авторитет социал-демократов после этого

сильно возрос.

Переход к массовой политической агитации имел

решающее значение для всего дальнейшего развития

рабочего движения в России.

В развёртывании марксистами политической

агитации большую роль сыграла нелегальная брошюра
Ленина «Объяснение закона о штрафах, взимаемых

с рабочих на фабриках и заводах». Он с увлечением

работал над этой брошюрой. «Я ничего так не желал

бы, ни о чем так много не мечтал, как о возможности
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писать для рабочих» 1,— писал он позднее. Брошюра
в понятной для рабочих форме показывала, как

царское правительство и фабриканты эксплуатируют
рабочих и каким путём следует пролетариям бороться
против своих угнетателей.

Смелые обличения капиталистических порядков и

произвола царского самодержавия помогали

широким кругам рабочих усвоить важнейшие положения

марксизма, осознать свои классовые, политические

задачи.

Так под руководством Ленина был совершён

исторический поворот от пропаганды марксизма в

небольших кружках передовых рабочих к политической

агитации в пролетарских массах. Агитация

революционных социал-демократов, руководимых Лениным,
оказала огромное влияние на развёртывание
широкого стачечного движения петербургских рабочих,
открывшего новую полосу в истории рабочего класса

России.

25 апреля 1895 года Ленин по поручению
петербургских марксистов выехал за границу для

установления связи с группой «Освобождение труда». В

Швейцарии он впервые встретился с Г. В. Плехановым.

Группа «Освобождение труда» приняла предложение
Ленина об издании популярных сборников для

рабочих. Было решено издавать за границей сборник
«Работник».

Во время переговоров вскрылись разногласия между
Лениным и Плехановым по ряду принципиальных

вопросов. Ленин считал, что основной силой в борьбе
против царского самодержавия является пролетариат,



а союзником его — крестьянство. Плеханов

недооценивал роль и значение крестьянства как союзника

пролетариата и ошибочно считал либеральную буржуазию
движущей силой в предстоящей
буржуазно-демократической революции в России.

Ленин пробыл около полутора месяцев в Швейцарии
и около трёх месяцев в Париже и Берлине, где

посещал рабочие собрания, внимательно изучал рабочее
движение, жизнь и быт западноевропейского
пролетариата. В Берлине Ленин познакомился с одним из

руководителей германской социал-демократии —

Вильгельмом Либкнехтом, в Париже — с видным

французским социалистом Полем Лафаргом.
5 августа 1895 года умер Ф. Энгельс. Ленин написал

статью-некролог «Фридрих Энгельс», которая была

помещена без подписи в № 1—2 сборника «Работник».

В ней ярко показаны великие заслуги Энгельса

перед международным пролетариатом. Эта небольшая

статья — лучшее, что есть в марксистской литературе
о жизни и деятельности Фридриха Энгельса,
сподвижника Маркса, одного из основоположников научного

социализма.

В Россию Ленин возвратился 7 сентября 1895 года.

Жандармы на границе имели строгое предписание
тщательно осмотреть его багаж. Однако в чемодане

сдвойным дном Ленину удалось провезти

марксистскую литературу. С большим искусством он ускользнул
от полицейского наблюдения и, прежде чем приехать
в Петербург, провёл 22 дня в разъездах по России: был

вВильно, где договорился о доставке марксистской
литературы из-за границы; затем посетил Москву,
Орехово-Зуево, устанавливая связи с местными социал-

демократами.
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Ленина очень тревожило и волновало

несоответствие между величием исторических задач, стоявших

перед рабочим классом России, и раздроблённостью,
кустарничеством тогдашних социал-демократических

организаций. О своих настроениях того времени он

писал позднее, в 1902 году: «Я работал в кружке,

который ставил себе очень широкие, всеобъемлющие

задачи,— и всем нам, членам этого кружка,
приходилось 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!» 1.

К созданию такой организации Ленин приступил с

самого начала своей работы в Петербурге. Вернувшись
из-за границы, он с новой энергией принялся за

укрепление и расширение социал-демократической
организации. Он почти ежедневно бывал в рабочих районах,
проводил собрания, беседовал с рабочими.

Осенью 1895 года Ленин объединил все

существовавшие в Петербурге марксистские рабочие кружки

(их было около 20) в одну организацию, которая
получила название «Союз борьбы за освобождение рабочего
класса».

Ленин построил работу «Союза борьбы» на

принципах централизма и строгой дисциплины.

Возглавляла «Союз» центральная группа, непосредственно же

руководили всей работой несколько членов этой группы
во главе с Лениным, который одновременно являлся

редактором изданий «Союза». Организация была

разделена на районные группы, в которые входили

передовые, сознательные рабочие, связывавшие эти группы
1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 5, стр. 435.
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с заводами. На заводах имелись организаторы по сбору
информации и для распространения литературы. На

крупных предприятиях были созданы рабочие кружки,
в которых наряду с пропагандой теории марксизма
обсуждались текущие вопросы политической жизни.

Кружки эти фактически представляли собой ячейки

зарождавшейся марксистской партии.

Руководимый Лениным «Союз борьбы» был тесно

связан с массовым рабочим движением. Глубокое
знание положения и настроений рабочих давало

возможность «Союзу» конкретно руководить стачечной

борьбой. «Союз» издавал листовки, поднимавшие

революционное сознание рабочих.
В ноябре 1895 года «Союзом борьбы» была

организована стачка на суконной фабрике Торнтона,
принадлежавшей английским фабрикантам. «Союз борьбы»
издал и распространил листок «Чего требуют ткачи?».

Через несколько дней была выпущена вторая,
написанная Лениным, листовка к рабочим и работницам
фабрики Торнтона. Листовка разъясняла, что улучшить

своё положение рабочие могут только общими

дружными усилиями. Забастовка окончилась успешно для

рабочих. Она положила начало новому подъёму
стачечного движения в Петербурге.

Деятельность «Союза борьбы» сказалась с особой

силой летом 1896 года, когда произошла знаменитая

стачка петербургских текстильщиков, в которой
приняло участие 30 тысяч человек. Стачки 1896 года, писал

Ленин впоследствии, «открыли эру неуклонно

поднимавшегося затем рабочего движения,— этого самого

могучего фактора всей нашей революции» 1.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 13, стр. 78.
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Под руководством Ленина петербургский «Союз

борьбы за освобождение рабочего класса» связывал

борьбу рабочих за экономические требования с

политической борьбой против царизма и капиталистической

эксплуатации, впервые в России стал осуществлять

соединение социализма с рабочим движением.

Петербургский «Союз борьбы» дал могучий толчок

к объединению рабочих кружков в такие же союзы и

в других городах и областях России.

Социал-демократические организации возникают в Москве, Киеве,

Владимире, Ярославле, Иваново-Вознесенске, Орехово-
Зуеве, Нижнем-Новгороде, Самаре, Саратове, Орле,
Твери, Минске, Вильно. В середине 90-х годов

создаются марксистские организации в Закавказье; в Сибири
и других местах образуются социал-демократические

группы и союзы. Петербургский «Союз борьбы» был

образцом, которому следовали в своей работе социал-

демократические организации России.

Ленин придавал особое значение укреплению связи

между марксистскими организациями в России. Этому
должна была содействовать газета, которая разъясняла
бы ближайшие задачи и конечные цели борьбы
рабочего класса. Первый номер такой газеты под названием

«Рабочее Дело» был уже подготовлен. Ленин написал

для этого номера ряд статей.

Однако царскому правительству удалось нанести

серьёзный удар создававшейся рабочей партии. В ночь

на 9 декабря 1895 года жандармы разгромили «Союз

борьбы», арестовали Ленина — организатора и

руководителя «Союза» и значительную часть его деятелей.
Захвачен был и подготовленный номер газеты «Рабочее

Дело». В ответ на арест Ленина и других деятелей

«Союза» рабочие выпустили листок с политическими
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требованиями. Этот листок был распространён на

заводах и фабриках Петербурга.
Более двух лет провёл Ленин в Петербурге среди

петербургских рабочих. В жизни и деятельности Ленина

петербургский период имеет важнейшее значение. Здесь
Ленин создал «Союз борьбы за освобождение рабочего
класса» — первый серьёзный зачаток марксистской
партии, опирающейся на рабочее движение. Из

революционного опыта петербургского «Союза борьбы» Ленин

исходил в своей дальнейшей работе по созданию

марксистской партии в России.

В Петербурге он руководил первыми
революционными схватками пролетариата с его классовыми

врагами, политически воспитывал рабочий класс, готовя

его к решающим боям против самодержавия и

буржуазии. Здесь Ленин развернул решительную и

непримиримую борьбу против народничества и «легального

марксизма». В этой борьбе он воспитал и сплотил тесную

группу своих единомышленников и боевых соратников,

строителей революционной марксистской партии.
В конце XIX и начале XX века, когда Ленин

создавал революционную марксистскую партию в России,

произошли крупные изменения в экономической и

политической жизни капиталистических стран.
Капиталистический мир вступил в новую эпоху

—

эпоху

империализма. Крайне обострились все противоречия
капитализма. Приближалась полоса решающих

революционных битв пролетариата с буржуазией. По-новому
встали вопросы организации пролетарской партии,

вопросы стратегии и тактики борьбы рабочего класса.

Центр революционного движения перемещался в

Россию. Россия стала узловым пунктом всех противоречий
империализма. Здесь назревала величайшая народная
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революция. Основные вопросы русской революции были

в то же время коренными вопросами мировой революции.
В этой новой исторической обстановке Владимир

Ильич Ленин высоко поднял и понёс дальше боевое

знамя Маркса и Энгельса, знамя революционного

марксизма.
С именем Ленина, самого верного и

последовательного ученика Маркса и Энгельса и великого

продолжателя их дела, связано развитие марксизма в новую

историческую эпоху
—

эпоху империализма и

пролетарских революций. Россия стала родиной ленинизма, а

вождь российского пролетариата Ленин стал творцом

новой теории и тактики социалистической революции,
вождём международного пролетариата.
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ГЛАВА

III (1896— 1900 годы)

Царское
правительство, заключив Ленина в

тюрьму, не смогло прекратить его кипучую

революционную деятельность. Он нашёл пути и

средства, чтобы из-за тюремной решётки руководить
«Союзом борьбы»; посылал на волю зашифрованные
письма, листовки; написал брошюру «О стачках»,

«Проект и объяснение программы
социал-демократической партии». В целях конспирации Ленин писал свои

письма и брошюры молоком между строк какой-нибудь
книги. Чтобы тюремные надзиратели этого не заметили,

Владимир Ильич лепил из хлеба маленькие

чернильницы, которые, в случае опасности, быстро отправлял
в рот. «Сегодня съел шесть чернильниц»,— шутливо

сообщал он в одном письме.

В «Проекте и объяснении программы

социал-демократической партии» Ленин определил основные

задачи и цели классовой борьбы пролетариата:
свержение самодержавия и завоевание политической свободы,

затем свержение власти буржуазии, установление

диктатуры пролетариата, создание социалистического

общества.
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Находясь в тюрьме, Ленин продолжал свои

исследования экономического развития России, начал

работать над книгой «Развитие капитализма в России».

Вскрывая новые явления в общественном развитии
России, Ленин указывал на рост засилия иностранного
капитала в стране. Иностранные капиталисты, писал

он, жадно набросились на Россию, а царское

правительство, угодничая перед западноевропейской

буржуазией, содействовало ей в ограблении и эксплуатации
России. Ленин был первым, кто поднял голос тревоги
за будущность родной страны, указал на грозящую
опасность колониального порабощения России.

Ленин пробыл в петербургской тюрьме более 14

месяцев. 13 февраля 1897 года был объявлен приговор по

делу «Союза борьбы». Ленина ссылали на три года в

Восточную Сибирь. Ему, как и другим осуждённым по

делу «Союза борьбы», удалось перед отправкой в

Сибирь задержаться на три дня в Петербурге под

предлогом устройства личных дел. За это время он успел

провести ряд совещаний петербургских
социал-демократов. На одном из них обнаружились резкие

разногласия и разгорелась горячая полемика между

сторонниками Ленина, которых называли «стариками», и

«молодыми» членами «Союза».

«Молодые» считали основной задачей

социал-демократов организацию рабочих касс для помощи

стачечникам и для культурных целей. Вместо борьбы за

политическую свободу и социализм, вместо задачи

создания организации революционеров, руководящей
рабочим классом, «молодые» выдвигали идею

узкопрофессионального объединения рабочих. Они
хотели ограничить рабочее движение только

экономической борьбой, а руководство политической борьбой
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предоставить либеральной буржуазии. Ленин дал этим

проявлениям «экономизма» решительный отпор.
17 февраля 1897 года Ленин отправился в

сибирскую ссылку. Местом ссылки Ленину было назначено

село Шушенское, Минусинского округа, Енисейской

губернии, удалённое более чем на 600 вёрст от железной

дороги. 8 мая он приехал в это село, где ему
предстояло провести почти три года.

Тяжело было жить в далёкой ссылке, будучи
оторванным от непосредственной революционной работы.
Но ничто не могло сломить бодрости, энергии и

жизнерадостности Ленина. В этой глуши он развивает

огромную теоретическую деятельность. С помощью родных
Ленин получает необходимую литературу, продолжает

изучать произведения Маркса и Энгельса, знакомится

с новинками марксистской литературы на иностранных

языках, следит за русскими и иностранными газетами

и журналами, занимается переводами иностранных
книг. Много внимания Ленин уделяет изучению истории

философии, в частности, французского материализма
XVIII века. Напряжённо работая, Ленин умел и

отдыхать. Он делал большие прогулки, ходил на охоту, с

увлечением играл в шахматы и катался на коньках.

Он перечитывал произведения Пушкина, Лермонтова,
Некрасова и других классиков русской литературы,

которых прекрасно знал и любил.

Ленин внимательно изучал сибирскую деревню, её

быт, положение крестьянства. Владимир Ильич
завоевал любовь и уважение окрестных крестьян, которым

давал советы, помогая защищаться от произвола
местных властей и богатеев.

В те годы в сибирской ссылке находилось много

социал-демократов. В селе Шушенском, кроме Ленина,
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проживало только двое ссыльных, но в других сёлах

Минусинского округа отбывали ссылку его товарищи
по петербургской революционной работе — Г. М.

Кржижановский, А. А. Ванеев, П. Н. Лепешинский и другие.
Под разными предлогами им удавалось устраивать
общие встречи и совещания.

Ленин установил связь с разбросанными по разным

глухим углам Севера и Сибири ссыльными социал-

демократами. Несмотря на трудности, Ленину удалось
связаться также с заграничной группой «Освобождение
труда» и с центрами рабочего движения в России.

Ленин вёл обширную переписку. Письма были для него

важнейшим средством связи, информации и

руководства. В письмах Ленина освещались вопросы
марксистской теории и политики, намечались планы

революционной работы на будущее.
За время, проведённое в ссылке, Ленин проделал

громадную научную работу — написал свыше тридцати

произведений. В них он разрабатывает программу и

тактику партии, завершает идейный разгром

народничества, выступает против «легальных марксистов»,

развёртывает борьбу против «экономистов». Умело обходя

препоны и рогатки царской цензуры, Ленин использует
легальные журналы того времени для пропаганды
революционного марксизма.

В конце 1897 года Ленин написал брошюру «Задачи

русских социал-демократов». В ней он обобщил опыт

деятельности петербургского «Союза борьбы» и

обосновал политическую программу и тактику российской
революционной социал-демократии. Ленин указал на

неразрывную связь социалистической и

демократической деятельности марксистской партии,

разъяснил отношение рабочего класса к другим классам
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в буржуазно-демократической революции, развил идею

о руководящей роли пролетариата в этой революции.
Ленин подчеркнул решающее значение марксистской

теории для рабочей партии, указав, что «без

революционной теории не может быть и революционногодвижения» 1.

В этой брошюре Ленин обращается к рабочим
кружкам и социал-демократическим группам, разбросанным
по всей России, с горячим призывом объединиться в

единую социал-демократическую партию.

Брошюра Ленина явилась тактической платформой
для всех действовавших тогда в России революционных

социал-демократов. Она была издана группой
«Освобождение труда» в Женеве в 1898 году и нелегально

распространялась в России среди социал-демократов
и рабочих.

В марте 1898 года в Минске состоялся I съезд

Российской социал-демократической рабочей партии
(РСДРП), организованный не ленинцами. Разгром
организации петербургского «Союза борьбы»,
отсутствие Ленина на съезде отрицательно сказались на

работе съезда. Хотя съезд и провозгласил создание партии,
но партия всё же не была создана. Выпущенный
съездом «Манифест» не отражал основных программных

положений, выдвинутых Лениным в его работах: о

завоевании пролетариатом политической власти,
гегемонии пролетариата, о союзниках пролетариата в борьбе
против царизма и буржуазии.

О состоявшемся съезде Владимир Ильич узнал от

Н. К. Крупской, которая после ареста по делу «Союза

борьбы» была также осуждена на три года ссылки и

приехала в Шушенское в мае 1898 года.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 2, стр. 319.
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На заре строительства марксистской партии в

России, когда закладывались её первые краеугольные

камни, Ленин считал существенно важным определить
отношение пролетарской партии к революционным
традициям своей страны. С этой целью он написал в конце

1897 года статью «От какого наследства мы

отказываемся?». Народники клеветнически утверждали, что

марксисты будто бы разрывают с лучшими традициями,
с идейным «наследством» передовой части русского
общества. Опровергая эти клеветнические измышления

народников, Ленин заявил, что марксисты являются

гораздо более последовательными, гораздо более

верными хранителями наследства, чем народники. Ленин

отмечал, что для русских революционных демократов
были характерны глубокая ненависть ко всем

проявлениям крепостничества в общественной жизни России,

горячая защита прогрессивного развития страны,

беззаветная борьба за интересы народа. Именно эти черты

высоко ценились русскими марксистами.
Ленин считал марксистскую партию законным

наследником всех прогрессивных завоеваний и

революционно-демократических традиций народов России.
Однако хранить наследство, указывал он, не значит

ограничиваться только полученным наследством,

необходимо идти дальше, самостоятельно определять пути
и средства революционной борьбы.

В ссылке Ленин закончил свою знаменитую работу
«Развитие капитализма в России», завершившую
идейный разгром народничества. В конце марта 1899 года

книга вышла из печати под псевдонимом: Владимир
Ильин.

Книга «Развитие капитализма в России» — плод

многолетнего труда по изучению российской экономики,
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начатого Лениным ещё в бытность в Самаре. Эта книга

явилась гениальным применением марксистского
учения к анализу экономического развития России,

конкретизацией и развитием идей «Капитала» Маркса.
В ней Ленин, используя огромное количество

литературы (свыше 600 книг) и статистических данных,

рассматривает во всём объёме процесс образования

внутреннего рынка для крупной промышленности в

России. Он показывает, как происходит развитие
капитализма в земледелии и промышленности, расслоение

крестьянства и образование пролетариата.
Ленин дал в этой книге глубокий анализ

производственных отношений в России, вскрыл бесчеловечную
систему эксплуатации трудящихся, доказал

неизбежность уничтожения этой системы путём революционной
борьбы пролетариата и крестьянства. Он обосновал

руководящую роль пролетариата в предстоящей
революции, подчеркнув, что его сила в историческом движении

неизмеримо более, чем его доля в общей массе

населения. Этот вывод Ленина имеет важнейшее значение.

Правильность его подтверждена революционной
борьбой пролетариата России, одержавшего

всемирно-исторические победы, несмотря на то, что его доля в общей
массе населения страны была относительно невелика.

Эти победы пролетариат России мог одержать потому,

что им руководила Коммунистическая партия,
воспитавшая его в революционном духе, потому, что пролетариат

сумел сплотить вокруг себя широкие массы

трудящегося крестьянства.
На основе научного анализа

общественно-экономического строя России, данного Лениным, была

выработана тактика большевиков в первой русской
революции.
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Находясь за тысячи километров от центров рабочего

движения, Ленин внимательно следил за деятельностью

социал-демократических партий Западной Европы.
В это время, после смерти Ф. Энгельса,
оппортунисты начали поход против революционной
марксистской теории и тактики. В 1899 году немецкий

социал-демократ Бернштейн открыто выступил с

ревизией марксизма, проповедуя реформистские взгляды,

протаскивая буржуазную идеологию в рабочее
движение. Тогда же французский социалист Мильеран
вошёл в реакционное буржуазное правительство.

Вылазки ревизионистов вызвали сильное

негодование Ленина. Он возмущался тем, что бернштейнианцы
в Германии не получают отпора. Ленин выражал также

недовольство, что Г. В. Плеханов не выступает
решительно против ревизии марксизма со стороны

Бернштейна, Струве и других. Необходимо объявить

настоящую, серьёзную войну «критикам» марксизма, писал

Ленин.

Особенную опасность для российского рабочего
движения Ленин видел в оппортунистической деятельности

«экономистов», которые проповедовали по существу

те же взгляды, что и бернштейнианцы за границей.
Поэтому борьба Ленина против «экономистов» была,
вместе с тем, борьбой против международного
оппортунизма. Ленин понимал лучше, чем кто-либо иной, что

«экономисты» являлись основной оппортунистической
группой в рабочем движении России, что против них

необходимо развернуть решительную и непримиримую

борьбу. И как только в 1899 году Ленин получил

манифест «экономистов» — так называемое «Кредо»
(символ веры, программа), он немедленно дал им

решительный отпор. Ленин написал «Протест российских

42



социал-демократов», который был обсуждён и принят на

созванном Лениным совещании семнадцати ссыльных

социал-демократов летом 1899 года в с. Ермаковском.
Ленин громил «экономистов» за отступничество от

марксизма, за отрицание необходимости самостоятельной

политической партии рабочего класса, за попытку

превратить рабочий класс в придаток буржуазии.
«Протест» был распространён среди ссыльных

марксистов и в марксистских организациях и сыграл

крупнейшую роль в борьбе против «экономистов». Он

имел громадное значение в развитии марксистской
мысли и подготовке марксистской партии в России.

Ленин считал важнейшей задачей революционной

социал-демократии беспощадную борьбу против

ревизии марксизма, неуклонную защиту чистоты

революционной теории. В то же время он указывал на

необходимость дальнейшей творческой разработки

марксизма, обогащения марксистской теории новым

опытом рабочего движения.

«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 необходима
самостоятельная разработка теории Маркса, ибо эта теория
дает лишь общие руководящие положения,

которые применяются в частности к Англии иначе, чем

к Франции, к Франции иначе, чем к Германии, к

Германии иначе, чем к России»

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 4, стр. 191—192.
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Этим указанием Ленина неизменно руководствуются
Коммунистическая партия Советского Союза и все

коммунистические и рабочие партии.
Ленин возобновил, работу над проектом программы

партии, начатую ещё в петербургской тюрьме.

Программу группы «Освобождение труда», которая

содержала серьёзные ошибки, Ленин подверг пересмотру.
Он решительно отверг тактику индивидуального

террора, допускавшуюся группой «Освобождение труда».
В ссылке Ленин продумал план создания

революционной пролетарской партии. Этот план он изложил

в своих замечательных статьях: «Наша программа»,
«Наша ближайшая задача», «Насущный вопрос».

Ленин подчёркивал, что слабостью

социал-демократического движения в России является его

неорганизованность. Он разъяснял, что за демократию и

социализм стоят все здоровые и развивающиеся слои всего

народа, но, чтобы успешно вести борьбу против
самодержавия, необходимо довести революционную

организацию, дисциплину и конспиративную технику до

высшей степени совершенства.

Для выполнения русским рабочим классом своих

исторических задач необходимо было, по мысли Ленина,

ликвидировать разобщённость марксистских
организаций. Ленин считал, что должна быть создана мощная

партия, подлинный вождь пролетариата, которая смело

и уверенно поведёт народные массы на революционную

борьбу против самодержавия и капитализма. Но в деле

создания такой партии надо было идти новыми,

самостоятельными путями. Готовых образцов искать было

негде.

Строя партию, русские марксисты имели перед
собой два типа организации: западноевропейские социал-
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демократические партии и организации русских
революционных народников. Ни тот, ни другой не

отвечал ленинским взглядам и задачам рабочего движения.

Западноевропейские социал-демократические партии
были приспособлены к легальной парламентской
деятельности и парламентской борьбе, они всё больше

превращались в придаток своих парламентских
фракций. В этих партиях всё более сказывался разрыв

между теорией и практикой, между словом и делом, их

всё сильнее разъедала ржавчина оппортунизма.

Организации русских революционных народников носили

заговорщический характер, не опирались на массовое

движение. Надо было выработать новый тип

организации, создать партию нового типа. За это дело и взялся

Ленин. По мнению Ленина, важнейшим орудием
идейного и организационного сплочения социал-демократов
в тех условиях должна была явиться общерусская
нелегальная политическая газета.

Подходил к концу срок ссылки Ленина. «Владимир

Ильич,— вспоминает Н. К. Крупская о последних

месяцах ссылки,— перестал спать, страшно исхудал.
Бессонными ночами обдумывал он свой план во всех

деталях... Чем дальше, тем больше овладевало Владимиром
Ильичем нетерпение, тем больше рвался он на работу».

29 января 1900 года кончился срок ссылки Ленина.

В тот же день он оставил село Шушенское.
Весь 1900 год Ленин посвятил напряжённой работе

по организации общерусской газеты. Такую газету
издавать в России из-за полицейских преследований было

невозможно. Поэтому Ленин решил издавать её за

границей. Для этого необходимо было установить связи с

социал-демократическими организациями в России,
заручиться их поддержкой, наметить будущих сотрудников
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и корреспондентов газеты, договориться об их работе,
изыскать необходимые средства.

Ленину было запрещено пребывание в столицах, во

всех промышленных центрах и университетских городах
России. Чтобы быть ближе к Петербургу, он выбрал
местом жительства Псков. По дороге из ссылки он

заехал в Уфу, Москву, Петербург, где встречался

и вёл переговоры с местными социал-демократами.

26 февраля Ленин приехал в Псков. Здесь в конце

марта — начале апреля состоялось совещание, на

котором обсуждался написанный Лениным проект

программного заявления редакции будущей газеты. Сюда к

Владимиру Ильичу приезжали социал-демократы из

разных мест за советами, указаниями, для переговоров.
Весной и летом 1900 года Ленин посещает Петербург,
Ригу, Подольск, Нижний-Новгород, Уфу и Самару, где

устанавливает связи и вербует сторонников своего

плана. Непосредственное знакомство с положением на

местах ещё больше убедило Ленина в правильности

выбранного им пути построения партии.
Во время нелегального приезда Ленина в Петербург

в мае 1900 года он был арестован на улице. Однако

жандармы не обнаружили имевшихся у Ленина тайных

записей о его связях с революционными организациями

за границей. Продержав Ленина десять дней под

арестом, царские охранники были вынуждены освободить

его. Пребывание Ленина в России становилось всё

более опасным. Царизм чувствовал в Ленине своего

грозного врага. Жандармский полковник Зубатов в

секретной переписке со своим начальством в 1900 году

указывал, что «крупнее Ульянова сейчас в революции
нет никого», и поэтому предлагал немедленно

организовать убийство Ленина.
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Подготовив для газеты базу в России, Ленин
16 июля 1900 года выехал за границу. Началась

первая эмиграция Ленина, длившаяся свыше пяти лет.

Годы упорной и мужественной революционной
деятельности Ленина создали ему непререкаемый

авторитет среди русских социал-демократов. Никто не знал

так глубоко, как Ленин, состояния

социал-демократических организаций, их потребностей и неотложных

нужд. Вокруг Ленина, воодушевлённые его смелым

планом создания партии, сплотились лучшие

представители рабочего класса. Ленин выступил как создатель и

подлинный вождь революционной марксистской партии,
партии нового типа.
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ГЛАВА

IV

(1900 — 1904 годы)

По
приезде за границу Ленин энергично принялся

за осуществление плана создания марксистской
революционной партии. В основе ленинского

плана построения такой партии лежало глубокое
понимание им новой эпохи—эпохи империализма и

вытекающих отсюда революционных задач партии и

рабочего класса.

Величайшая заслуга Ленина состояла в том, что он

первый из марксистов увидел, что на смену периоду

«мирного», плавного развития капитализма пришла
эпоха революционных бурь и потрясений, что эта эпоха

требует и нового решения вопросов марксистской
теории и политики.

«Не обращать внимания,— писал Ленин,— на

изменившиеся с тех пор условия, отстаивать старые
решения марксизма, значит быть верным букве, а не духу

учения, значит повторять по памяти прежние выводы,

не умея воспользоваться приемами марксистского

исследования для анализа новой политической

ситуации»

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 6, стр. 416.
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Ленин видел, что России первой предстоит начать

полосу революций новой исторической эпохи. Ленин

сознавал, что всем ходом истории русский рабочий
класс выдвигается на передовые позиции

международного рабочего движения. Он пророчески писал:

«История поставила теперь перед нами ближайшую
задачу, которая является наиболее революционной

из всех ближайших задач пролетариата какой бы

то ни было другой страны. Осуществление этой

задачи, разрушение самого могучего оплота не только

европейской, но также (можем мы сказать теперь) и

азиатской реакции сделало бы русский пролетариат

авангардом международного революционного

пролетариата»
1. Основнымзвеном в деле построения марксистской

революционной рабочей партии Ленин считал

общерусскую политическую газету. Такой газетой стала

«Искра».
Ленин полагал, что в создании газеты должны

участвовать Г. В. Плеханов и его товарищи по группе
«Освобождение труда». Но первые же переговоры с

Плехановым показали, что он не желает вести работу
редакции газеты на коллективных началах. С

большим трудом удалось прийти к соглашению. «Как чуть
не потухла «Искра»?» — так назвал Ленин свою запись

о переговорах с Плехановым. «Искру» было решено
издавать в Германии. Редакция газеты обосновалась в

Мюнхене. Наряду с «Искрой» организовано было

издание научно-политического журнала «Заря».
Неутомимая деятельность Ленина, его

принципиальность и настойчивость, его железная воля, ломающая

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 5, стр. 345.
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все препятствия на пути к намеченной цели, обеспечили

издание «Искры».
В декабре 1900 года вышел № 1 «Искры». В

передовой статье «Насущные задачи нашего движения»

Ленин просто и убедительно обосновывает

необходимость создания крепкой, организованной
марксистской партии, без которой рабочий класс не может

осуществить свою великую историческую миссию:

освободить себя и весь народ от политического,

экономического и духовного рабства. Марксистскую
партию Ленин считал политическим вождём рабочего
класса.

Но задача создания партии представляла

неимоверные трудности. Партию приходилось строить под огнём

жестоких преследований царизма. Вместе с тем нужно
было преодолеть кружковщину, отсталость, косность и

кустарничество в работе местных партийных
организаций, вести непримиримую борьбу против
оппортунизма:

«Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы

объединиться, мы должны сначала решительно и

определенно размежеваться» 1,— подчёркивал Ленин в

«Заявлении редакции «Искры»».
Ленину и его сторонникам пришлось вести упорную

борьбу с многочисленными врагами рабочего класса,

противниками принципа партийности, с маловерами и

нытиками, со всякими оппортунистическими попытками

толкнуть революционную социал-демократию на путь
соглашательства с буржуазией.

«Мы,— говорил Ленин,— идем тесной кучкой по

обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 4, стр. 329.
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Мы окружены со всех сторон врагами, и нам

приходится почти всегда идти под их огнем»

1. Ленинбыл организатором, идейным вдохновителем

и непосредственным руководителем «Искры». Он

тщательно редактировал каждый номер, сам много писал

для газеты, намечал темы для статей, находил авторов,

вёл большую переписку с корреспондентами, изыскивал

денежные средства и способы нелегальной доставки
газеты в Россию. Ленин добился регулярного выхода

«Искры», что в тогдашних условиях было невиданным

явлением для нелегальной газеты. По инициативе

Ленина были созданы «группы содействия «Искре»».
В Кишинёве была организована нелегальная

типография «Искры», в которой печатались статьи и отдельные

номера газеты для распространения в России.

Перепечатка отдельных номеров «Искры» была организована
также в подпольной типографии в Баку.

Ленинская «Искра» была образцовым

революционно-марксистским органом. Это была газета нового

типа, какой не было ещё в истории рабочего движения.

Газета стала центром объединения партийных сил,

собирания и воспитания партийных кадров, сплочения

их в общерусскую боевую централизованную

пролетарскую партию с ясной марксистской программой,
революционной тактикой, единой волей и железной

дисциплиной. Победа ленинского плана заложила

фундамент сплочённой, боевой, закалённой
Коммунистической партии, которая стала образцом для

международного революционного рабочего движения.

«Искра» высоко подняла знамя борьбы за

революционную теорию марксизма. Ленин воспитывал

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 5, стр. 328.
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передовых пролетариев в духе верности этому великому

знамени, в традициях идейной непримиримости ко

всяческим искажениям марксизма. В борьбе с

многочисленными врагами марксизма «Искра» была беспощадна.

В статьях Ленина, напечатанных в «Искре», рабочие
и революционные социал-демократы получали ясные

ответы на волновавшие их вопросы, чёткие указания —

что и как делать.

В мае 1901 года в № 4 «Искры» появилась статья

Ленина «С чего начать?». В ней Ленин набросал
конкретный план построения марксистской партии,
развитый потом в его знаменитой книге «Что делать?». В этой

статье Ленин показал значение общерусской
политической газеты в деле создания партии. «Газета,— писал

Ленин,— не только коллективный пропагандист и

коллективный агитатор, но также и коллективный

организатор»
1. Статья Ленина произвела большое впечатление

на социал-демократических рабочих. Один
петербургский рабочий писал в «Искру»: «Я прошлое воскресенье

собрал одиннадцать человек и читал: «С чего начать?»,
так мы до ночи не расходились. Как всё верно сказано,
как до всего дойдено» 2.

В период «Искры» устанавливается прочная связь

между Лениным и закавказской марксистской
организацией, созданной И. В. Сталиным, В. 3. Кецховели,
А. Г. Цулукидзе. С момента выхода «Искры» Сталин
полностью стал на ленинские позиции, развил

энергичную деятельность по осуществлению задач,
поставленных «Искрой» перед марксистами России.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 5, стр. 10.
2 «Искра» № 7, август 1901 г.
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В борьбе за создание партии нового типа огромное
значение имела гениальная ленинская работа «Что

делать?», вышедшая в марте 1902 года.
В это время Владимир Ильич стал подписывать

некоторые свои работы именем Ленин. Впервые под

этим именем было опубликовано в декабре 1901 года
в журнале «Заря» начало статьи «Аграрный вопрос
и «критики Маркса»». Под этим именем вышла также

книга «Что делать?».
В книге «Что делать?» Ленин показал, что

оппортунисты всех стран объединились в борьбе против

революционного марксизма. Оппортунисты стремились

превратить пролетарские партии в партии

реформистские, которые помогали бы увековечению

господства капиталистов. «Экономисты» в России также

выступали против марксистской теории и тактики

революции, против диктатуры пролетариата. Ленин

разъяснил, что «экономисты» — не случайное явление,

они — разновидность международного оппортунизма.
Ленин разбил оппортунистические взгляды

«экономистов». Он доказал, что «экономисты» являлись

проводниками буржуазного влияния на рабочий класс, ибо

они пытались идейно и организационно обезоружить
рабочих в их борьбе против самодержавия и

буржуазии.

В основе «экономизма», как показал Ленин, лежит

преклонение перед стихийностью рабочего движения,

принижение роли социалистического сознания и

руководящей роли авангарда рабочего класса — его

партии. «Экономисты» обесценивали революционную роль

теории в глазах партии, лишали партию важнейшего

оружия, без которого невозможна победа в борьбе.
Ленин учил, что «роль передового борца может
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выполнить только партия, руководимая передовой
теорией» 1.

Обманывая рабочий класс, «экономисты»

утверждали, что социалистическая идеология может

возникнуть из стихийного движения рабочего класса. На

самом деле социалистическая идеология, как доказал

Ленин, возникает из науки и привносится в рабочее
движение социал-демократией. Отрицая необходимость
внесения в рабочий класс социалистического сознания,

«экономисты» расчищали тем самым дорогу
буржуазной идеологии.

«Всякое преклонение пред стихийностью рабочего
движения,— писал Ленин,— всякое умаление роли
«сознательного элемента», роли социал-демократии
означает тем самым,— совершенно независимо от того,

желает ли этого умаляющий или нет,— усиление

влияния буржуазной идеологии на рабочих» 2.
Ленин указывал, что в буржуазном обществе вопрос

стоит только так: буржуазная или социалистическая

идеология. Середины тут нет. Рабочий класс влечётся

к социализму; это влечение вытекает из его

общественного положения, Но буржуазия как господствующий
класс стремится всеми средствами распространить свою

идеологию и привить её пролетариату. Для того чтобы

оградить рабочий класс от влияния буржуазной
идеологии, необходимо внести в стихийное рабочее движение
социалистическое сознание. Поэтому нужна
решительная борьба со стихийностью, против проникающих в

рабочий класс буржуазных идей.
Преклонение перед стихийностью приводило

«экономистов» к принижению не только революционной

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 5, стр. 342,
2 Там же, стр. 354.
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теории, но и политических задач партии и рабочего
класса. «Экономисты» ограничивали задачи и

размах рабочего движения экономической борьбой с

хозяевами и правительством за улучшение условий
труда и жизни в рамках буржуазного общества. Ленин

показал, что эта тред-юнионистская политика, т. е.

реформистская, соглашательская политика, обрекает
рабочих на вечное наёмное рабство.

Ленин разъяснял, что конечная цель борьбы
пролетариата — свержение капитализма и установление
социализма. Ближайшей же задачей массового рабочего
движения в России является ниспровержение

самодержавия и установление демократических порядков.

В этой борьбе рабочий класс должен выступить во

главе российской демократии как передовой борец за

политическую свободу против царизма. Партия
рабочего класса соединяет демократическую борьбу всего

народа против самодержавия и социалистическую

борьбу пролетариата против капитализма.

Умаляя роль партии в рабочем движении, сужая

политические задачи пролетариата, «экономисты»

принижали и организационные задачи партии. «Экономисты»

оправдывали кустарничество, мелкий практицизм и

разобщённость местных организаций. Они хотели иметь

не партию социальной революции, а партию
«социальных реформ». Разоблачая хвостизм «экономистов» в

организационных вопросах, Ленин разработал план

организационного построения партии. По этому плану

партия должна состоять из двух частей: узкого круга

руководящих работников, главным образом
профессиональных революционеров, и широкой сети местных

партийных организаций, окружённых сочувствием и

поддержкой трудящихся масс.
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Так Ленин идейно разгромил «экономизм» как

идеологию оппортунизма, хвостизма, самотёка. Ленин

первый в истории марксизма обнажил до корней идейные
истоки оппортунизма, показал великое значение

революционной теории, социалистической сознательности,
показал роль партии как революционизирующей и

руководящей силы стихийного рабочего движения,

обосновал коренное марксистское положение, что

пролетарская партия есть соединение рабочего движения с

социализмом. В книге Ленина были разработаны
идеологические основы революционной партии пролетариата.

Влияние ленинской книги «Что делать?» было

огромно. Идеи, развитые в книге, были горячо восприняты

социал-демократическими организациями в России;
многие из них выносили решения об одобрении ленинской

книги (Петербургский, Московский и другие комитеты).
Позднее, уже после II съезда РСДРП, против

ленинских идей выступили Плеханов, Аксельрод, Мартов.
Они стали, по сути дела, проповедовать взгляды

«экономистов» и докатились до отрицания необходимости

внесения социалистического сознания в рабочее
движение.

С защитой ленинских взглядов об идеологических

основах марксистской партии выступил И. В. Сталин.

Критикуя «теорию» стихийности и отстаивая ленинские

положения, Сталин в «Письмах из Кутаиса» писал:

«Заключение (практический вывод) отсюда таково:

возвысим пролетариат до сознания истинных классовых

интересов, до сознания социалистического идеала, а

не то чтобы разменять этот идеал на мелочи или

приспособить к стихийному движению, Ленин установил

теоретический базис, на котором и строится этот

практический вывод. Стоит только принять эту теоретическую
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предпосылку, и никакой оппортунизм не подступит г.

тебе близко. В этом значение ленинской идеи. Называю

её ленинской, потому что никто в русской литературе
не высказывал её с такой ясностью, как Ленин» 1.

Любовно и внимательно, терпеливо и упорно Ленин

отбирал руководящие кадры партии, выращивал

профессиональных революционеров, которые посвятили

революции всю свою жизнь.

Ленин придавал огромное значение работе агентов

«Искры» и повседневно направлял их деятельность,

воспитывал из них смелых, беззаветных борцов за

интересы народа. Агенты «Искры», подвергаясь
преследованиям и репрессиям со стороны царизма, вели

самоотверженную работу по распространению газеты и

созданию нелегальных искровских организаций в

России. Деятельными агентами «Искры» были И. В.
Бабушкин, М. И. Калинин, Н. Э. Бауман, С. И. Гусев,
Р. С. Землячка и другие. Все связи «Искры» с

агентами и организациями в России находились в руках
Ленина. Он вёл переписку с петербургской,
московской, бакинской, самарской, харьковской,
нижегородской, одесской, киевской, орехово-зуевской и рядом

других организаций.
Письма Ленина были образцом конкретного

руководства. Осенью 1902 года Ленин посылает

петербургской организации «Письмо к товарищу о наших

организационных задачах», которое издавалось и широко

распространялось в социал-демократических

организациях. Это письмо было практической программой
перестройки всей партийной работы на искровских началах

и, по сути дела, являлось наброском устава партии.

1 И. В. Сталин. Сочинения, т. 1, стр. 58.
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Ленин призывал искровцев превратить каждый завод

в крепость рабочей партии. Ленинские указания были

основаны на самом внимательном ознакомлении с

положением дел на местах, на глубоком знании кадров

партии. Рабочие-искровцы приезжали к Ленину за

советами. В беседах с ними Ленин разъяснял неотложные

задачи искровских организаций в России.

«Искра» развёртывала свою работу в обстановке

роста революционного движения по всей стране.

Искровские организации, претворяя в жизнь ленинские

указания о соединении социализма с рабочим
движением, руководили борьбой рабочего класса. В

условиях промышленного кризиса начала XX века

рабочий класс стал переходить от экономических стачек

к политическим стачкам и демонстрациям, поднимаясь

на революционную борьбу с царским самодержавием.

Искровцы несли лозунги революции в рабочие массы,

организовывали и направляли их борьбу. Широкая
волна стачечного движения, прокатившаяся по стране
в 1901—1903 годах (Обуховская стачка в Петербурге,
стачки в Батуме, Ростове-на-Дону, Баку, Тифлисе,
Одессе, Киеве и Екатеринославе), показала, как глубоко
революционные идеи ленинской «Искры»
воспринимаются рабочим классом. Ленин писал впоследствии:

«Весь цвет сознательного пролетариата стал на сторону

«Искры»» 1.

Ленину приходилось всё время вести борьбу против

оппортунистических шатаний внутри редакции «Искры».
Летом 1901 года обострились разногласия по вопросу
об отношении к либеральной буржуазии. Ленин
решительно выступал против либералов, подверг критике их

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 21, стр. 301.

58



политическую дряблость и трусость. Плеханов при

поддержке других членов редакции ополчился против
ленинской оценки либералов.

Ещё большие разногласия проявились в начале

1902 года в связи с разработкой партийной программы.
Ленин первый поставил внутри редакции «Искры»
вопрос о подготовке программы партии. Им были

написаны основные программные статьи, напечатанные в

«Искре». Составление программы редакция поручила

Плеханову, аграрную часть её разработал Ленин.
Как первый, так и второй проекты программы

партии, написанные Плехановым, Ленин подверг
серьёзной критике. Ленин указывал, что эти проекты страдали

крупными недостатками: характеристика капитализма

давалась отвлечённо, в общих чертах, без анализа

развития капитализма в России; главный вопрос в

марксизме
—

вопрос о диктатуре пролетариата — во

втором проекте был обойдён, не была подчёркнута
самостоятельная и руководящая роль рабочего класса в

революции, а классовая борьба пролетариата
подменялась общей борьбой трудящихся и эксплуатируемых;

пролетарский характер партии был недостаточно

выражен. Своей последовательной борьбой за

революционные принципы марксизма Ленин добился того, что в

проект программы, подготовленный редакцией «Искры»,
был внесён важнейший пункт о диктатуре пролетариата

и было чётко указано на руководящую роль рабочего
класса в революции.

Только благодаря настойчивой борьбе Ленина

против отклонений от принципов марксизма была

создана революционная программа партии рабочего

класса, в корне отличавшаяся от

полуоппортунистических программ партий II Интернационала.
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В деле обоснования аграрной программы партии

важную роль сыграли статьи Ленина «Рабочая партия
и крестьянство» (февраль 1901 г.) и «Аграрная
программа русской социал-демократии» (февраль — март
1902 г.), в которых Ленин, первый из марксистов,
научно обосновал политику пролетариата в отношении

крестьянства в новых исторических условиях. Ленин

показал, что в деревне происходят две социальные войны:

одна — между всем крестьянством и помещиками,

другая — между сельскими рабочими и сельской

буржуазией. Ленин разъяснял, что надо разжечь в деревне

классовую борьбу, поднять крестьянство против

остатков крепостничества. На первом этапе борьбы Ленин

считал необходимым выдвинуть требование
возвращения крестьянам «отрезков», т. е. тех земель, которые
помещики при «освобождении» крестьян в 1861 году

отрезали в свою пользу от крестьянских наделов.

При этом Ленин указывал, что в случае нарастания

крестьянской революции не следует ограничиваться

требованием возвращения крестьянам «отрезков», а

необходимо будет отобрать у помещиков всю землю и

выдвинуть лозунг национализации всей земли. Против
ленинского лозунга национализации земли выступил

Плеханов, которому Ленин дал решительный отпор.
Дело едва не дошло до разрыва между Лениным и

Плехановым.

Большое значение Ленин придавал пропаганде

марксистской программы в крестьянских массах. Весной

1903 года Ленин написал брошюру «К деревенской
бедноте», в которой дал популярное и доступное

широким слоям крестьянства изложение программы партии.

К началу 1902 года на след «Искры» напали как

немецкие, так и царские полицейские ищейки. Тогда
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редакция «Искры» по предложению Ленина избрала
местом издания газеты Лондон. 30 марта 1902 года

Владимир Ильич выехал туда из Мюнхена.

В Лондоне Ленин внимательно знакомился с

английским рабочим движением, изучал жизнь рабочих,
их быт, настроения, посещал рабочие собрания,
митинги. Он много занимался в библиотеке Британского
музея, где работал в своё время К. Маркс.

Напряжённая и неутомимая деятельность Ленина

по строительству партии, решительная и

последовательная борьба с «экономистами» принесли свои

результаты. «Экономизм» был идейно разбит. Период
разброда, шатаний приходит к концу, партийные
организации сплачиваются вокруг «Искры», которая

сыграла решающую роль в борьбе за марксистскую

партию. Ленин ставит вопрос о своевременности и

необходимости созыва съезда партии.

Подготовка съезда протекала в обстановке

напряжённой идейной борьбы. В России нарастала

революция. Все классы стали определять линию своего

поведения в предстоящей революции, создавать

свои политические организации. В начале 1902 года

образовалась мелкобуржуазная партия эсеров. В том

же году организовалась буржуазная группа

«Освобождение», ядро будущей партии кадетов. Социал-

демократические организации, руководимые
ленинской «Искрой», энергично строили партию рабочего

класса.

С величайшей тщательностью Ленин готовился к

съезду, задача которого заключалась в том, чтобы

создать действительную марксистскую партию на

идейных и организационных началах, выдвинутых и

разработанных «Искрой».
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В начале августа 1902 года Ленин проводит
совещание с представителями искровских комитетов и

создаёт ядро Организационного комитета по созыву

II съезда партии. По инициативе Ленина в ноябре
1902 года образуется Организационный комитет (ОК)
по созыву II съезда РСДРП. В письмах организациям
и агентам «Искры» в России Ленин готовил искровцев
к предстоящим на съезде боям, настойчиво советовал

посылать на съезд надёжных, проверенных, твёрдых

революционеров. Он разработал проект устава партии,

продумал план организации работ съезда, подготовил

проекты резолюций по ряду вопросов, намечавшихся к

обсуждению.
В апреле 1903 года Ленин переехал из Лондона

в Женеву, куда было перенесено печатание «Искры».
Делегаты начали съезжаться в Женеву за один-два

месяца до съезда. Ленин часто и обстоятельно

беседовал с ними, расспрашивал о положении дел на местах,

совместно с ними предварительно обсуждал многие

съездовские вопросы.
17 июля 1903 года открылся II съезд РСДРП.

Вначале съезд заседал в Брюсселе, а затем, из-за

преследований со стороны бельгийской полиции, съезд

продолжил свою работу в Лондоне. Ленин был избран

вице-председателем съезда и являлся членом основных

комиссий съезда: программной, уставной и

мандатной. Он вёл подробный дневник заседаний, выступал
почти по всем вопросам порядка дня съезда. Всего

за время работ съезда, продолжавшегося более трёх
недель, Ленин сделал свыше ста тридцати

выступлений, замечаний, реплик.
С первого же дня на съезде начались ожесточённые

бои между революционными марксистами и

оппортуни62



стическими элементами. Ленин и шедшие за ним

твёрдые искровцы развернули на съезде последовательную

борьбу за победу идейных, тактических и

организационных принципов «Искры», против оппортунистов
всех мастей: «экономистов», неустойчивых

искровцев — сторонников Мартова и представителей так

называемого «болота» («центра»).

Острая борьба развернулась на съезде по вопросу
о программе партии. Оппортунисты выступили против

идеи диктатуры пролетариата, против союза рабочего
класса с крестьянством, против права наций на

самоопределение. Съезд отверг домогательства

оппортунистов и утвердил искровскую программу. Впервые в

истории международного рабочего движения после

смерти Маркса и Энгельса, по настоянию Ленина, была

принята революционная программа, в которой
выдвигалась как основная задача борьба за диктатуру

пролетариата.
Особенно резкие разногласия выявились при

обсуждении устава партии. Доклад об уставе партии сделал

Ленин. В предложенном им проекте устава нашли

яркое выражение организационные принципы боевой,

революционной, централизованной,
дисциплинированной партии пролетариата.

Ленинская формулировка первого параграфа устава

говорила, что членом партии может быть всякий, кто

признаёт программу партии, поддерживает партию в

материальном отношении и состоит членом одной из её

организаций. Ленинская формулировка была

рассчитана на то, чтобы поднять активность,

дисциплинированность и сознательность каждого члена партии,

оберегать чистоту партии и затруднять доступ в

неё непролетарским, неустойчивым элементам. «Наша
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задача,— говорил Ленин на съезде,— оберегать
твердость, выдержанность, чистоту нашей партии. Мы

должны стараться поднять звание и значение члена

партии выше, выше и выше»

Ленин хотел создать монолитную и боевую, чётко

организованную партию, в корне отличную от

западноевропейских социал-демократических партий, в которых

мирно уживались революционеры и оппортунисты,

всё больше и больше укоренялся оппортунизм.

Мартов, поддержанный Аксельродом, Засулич, Троцким,
неустойчивыми искровцами и всей

откровенно-оппортунистической частью съезда, выступил против ленинских

принципов построения партии. Он предложил свою

формулировку первого параграфа устава партии, согласно

которой член партии может и не состоять ни в какой

партийной организации. Такое толкование членства

в партии означало, что партия является чем-то

расплывчатым и неоформленным, что всякий может сам

зачислять себя в партию и не обязан подчиняться
партийной дисциплине. Эта формулировка широко
открывала двери партии неустойчивым, непролетарским
элементам.

Ленинская формулировка содержала в себе призыв
к товарищам организоваться, приучаться к

организованности, к дисциплине, так как обязывала товарищей,

признающих программу партии, войти в одну из

парторганизаций и работать там под контролем партии,
если они хотят быть членами партии, тогда как

формулировка Мартова, наоборот, поощряла

неорганизованность, недисциплинированность, так как давала право

недисциплинированным элементам, не желающим

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 6, стр. 459.
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войти в одну из парторганизаций и работать там под

контролем партии,— считать себя членами партии.
Незначительным большинством оппортунисты провели
на съезде формулировку Мартова.

В связи с обсуждением вопроса об уставе партии
Ленин и его сторонники дали отпор национализму

бундовцев, которые предлагали разделить рабочих в

партийных организациях по национальному признаку, что

привело бы к расколу и обессилению единой

пролетарской партии. Ленин строил партию на принципах

пролетарского интернационализма, что явилось

важнейшим условием воспитания пролетариев всех наций в

революционном духе и сплочения их в единую боевую
партию.

На последних заседаниях съезда, посвящённых

выборам партийных центров, борьба ещё более
обострилась. Вопросу о составе руководящих учреждений
партии Ленин придавал исключительно важное значение.

Он считал необходимым избрать в Центральный
Комитет твёрдых и последовательных революционеров.

Оппортунисты старались протащить в партийные центры
своих сторонников. Благодаря решительности и

высокой принципиальности Ленина, победу Одержали
твёрдые искровцы. Часть оппортунистов ушла со съезда,

в результате чего соотношение сил изменилось в пользу

ленинцев. При выборах партийных центров
большинство съезда пошло за Лениным. Редакция

Центрального Органа партии и Центральный Комитет были

избраны по спискам, предложенным Лениным.

Сторонников Ленина, получивших большинство
голосов при выборах, стали называть большевиками;
противников Ленина, оказавшихся в меньшинстве,—

меньшевиками. Таким образом, в партии появились две
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обособленные группы: одна — революционная,

большевистская, другая — оппортунистическая,
меньшевистская.

«Большевизм существует, как течение политической

мысли и как политическая партия, с 1903 года» 1,—

писал впоследствии Ленин.

II съезд сыграл большую роль в истории партии и

явился поворотным пунктом в мировом рабочем
движении. На съезде было положено начало боевой,
революционной марксистской партии рабочего класса,

партии нового типа, принципиально отличающейся от

реформистских партий II Интернационала.
Важнейший политический вопрос, выдвинувшийся

ко времени II съезда партии всем ходом рабочего
движения в России на первый план,— победит ли в нём

идеология революционного марксизма или же оно

пойдёт по пути подчинения буржуазной идеологии — был

решён благодаря деятельности Ленина и его

соратников в пользу революционного марксизма. Это было

величайшим благом для рабочего класса России, в то

время как подлинной трагедией для рабочего класса

Западной Европы и Америки являлось то, что он

вступил в период империализма, в период

революционных бурь и политических потрясений, имея в качестве

своих руководителей реформистские,
оппортунистические партии.

Победа гениального ленинского плана создания

революционной марксистской партии— партии
социальной революции и диктатуры пролетариата

—

показала,

что в лице Ленина российский и международный
пролетариат имеет великого теоретика марксизма,

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 31, стр. 8.
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продолжателя дела и учения Маркса и Энгельса,
выдающегося стратега революции, прозорливо видящего

перспективы развития рабочего движения, горного

орла, не знающего страха в борьбе.
Образовавшаяся на II съезде политическая группа

большевиков во главе с Лениным, находясь формально
в составе единой РСДРП до 1912 года, проводила

последовательную революционную линию, отвечавшую

коренным интересам пролетариата, крестьянства, всех народов

России. Большевики вели непримиримую

принципиальную борьбу против всех разновидностей оппортунизма
в российском и международном рабочем движении.

После II съезда борьба внутри партии разгорелась
с новой силой. Меньшевики всячески старались сорвать

решения съезда и захватить в свои руки центральные

учреждения партии. Они получили поддержку

Плеханова, которого тянул к меньшевикам груз его прежних

оппортунистических ошибок. Плеханов потребовал
включения в состав редакции «Искры» всех старых

редакторов-меньшевиков, отвергнутых съездом.

Ленин не мог согласиться с таким грубым
нарушением воли съезда. Он решил уйти из редакции «Искры»
с тем, чтобы укрепиться в ЦК партии и с этой позиции

бить оппортунистов. 1 ноября 1903 года Ленин вышел

из редакции «Искры». Начиная с № 52, «Искра»
переходит в руки меньшевиков. Вместо старой, ленинской,
большевистской «Искры» появилась новая,

оппортунистическая, меньшевистская «Искра».
Больше года Ленин был лишён такого могучего

орудия общения, влияния на партию и массы, как газета.

Главным средством связи с партийными организациями,
руководства ими в этот период стала для Ленина личная

переписка, доходившая до 300 писем в месяц. Письма
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Ленина были проникнуты ненавистью к

дезорганизаторам партии, твёрдой уверенностью в победе
партийности. Ответные письма из России знакомили Ленина с

положением на местах, с настроениями членов партии.
В это время путём переписки произошло первое, пока

заочное, знакомство Ленина и Сталина.

Захватив «Искру», меньшевики открыли наглую
кампанию против Ленина, большевиков.

Дезорганизаторская, раскольническая деятельность меньшевиков,

подрыв партийности и партийной дисциплины угрожали

самому существованию партии. Необходимо было

разоблачить оппортунизм меньшевиков в

организационных вопросах, дать полное и всестороннее изложение

и обоснование организационных принципов
марксистской революционной партии. Эту задачу Ленин

выполнил в исторической книге «Шаг вперед, два шага

назад», вышедшей в свет в мае 1904 года.

В этой работе Ленин дал глубокий анализ

политической, внутрипартийной борьбы на II съезде и после

него. Ленин раскритиковал оппортунизм меньшевиков

в организационных вопросах: их вражду к централизму
и дисциплине, защиту организационной распущенности,

стремление широко раскрыть двери партии для

мелкобуржуазных, оппортунистических элементов. Ленин

показал, что меньшевики отрицали роль партии как

авангарда рабочего класса в его борьбе за

социалистическую революцию и диктатуру пролетариата.
В книге Ленина разработаны организационные

основы марксистской партии. Маркс и Энгельс дали

основные наброски учения о партии пролетариата.
Ленин развил дальше идеи Маркса и Энгельса

применительно к новым условиям борьбы пролетариата в

период империализма.
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Ленин разъяснял, что партия является частью

рабочего класса, его передовым, сознательным отрядом и

политическим вождём, вооружённым передовой
марксистской теорией.

Партия— вместе с тем организованный отряд,
имеющий свою дисциплину, обязательную для всех его

членов. Партия только в том случае может практически

руководить борьбой пролетариата и направлять его

к одной цели, если все её члены будут организованы
в единый общий отряд, спаянный единством воли,
единством действий, единством дисциплины.

Партия — высшая форма классовой организации

среди всех других организаций рабочего класса,

призванная руководить всеми остальными организациями

рабочего класса. Партия состоит из лучших людей

класса. Вооружённая передовой теорией, она имеет все

возможности руководить и обязана руководить всеми

другими организациями пролетариата.

Партия — воплощение связи передового отряда

рабочего класса с миллионными массами рабочего класса.

Партия не может жить и развиваться без связей с

беспартийными массами, без умножения и упрочения

этих связей.

Партия, для того чтобы успешно руководить

массами, должна быть организована на началах

централизма, с единым уставом, с единой партийной
дисциплиной, с единым руководящим органом во

главе, с подчинением меньшинства большинству,
отдельных организаций — центру, низших

организаций — высшим.

Партия в своей практике, если она хочет сохранить

единство своих рядов, должна проводить единую

пролетарскую дисциплину, одинаково обязательную для всех
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членов партии, как для руководителей, так и для

рядовых.

Партия не может терпеть в своих рядах

оппортунистов, фракционеров и дезорганизаторов.
Ленин звал партию к «самокритике и беспощадному

разоблачению собственных минусов», рассматривая
самокритику как необходимое условие укрепления
революционной марксистской партии.

Свою книгу Ленин закончил следующими вещими

словами о великом историческом предназначении

партии:
«У пролетариата нет иного оружия в борьбе за

власть, кроме организации. Разъединяемый господством

анархической конкуренции в буржуазном мире,
придавленный подневольной 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

закрепляется материальным единством организации,

сплачивающей миллионы трудящихся в армию
рабочего класса. Перед этой армией не устоит ни

одряхлевшая власть русского самодержавия, ни дряхлеющая
власть международного капитала» 1.

Уничтожающая критика организационного
оппортунизма меньшевиков, их раскольнической,
дезорганизаторской деятельности, данная в этой книге, была вместе

с тем критикой организационных принципов и традиций
II Интернационала.

Беспощадное разоблачение Лениным враждебных
марксизму идейных и организационных установок мень-

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 7, стр. 383.
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шевиков явилось мощным ударом по ревизионистам,

отступникам от марксизма, по всему международному

оппортунизму, имело огромное значение для развития

революционного движения во всех странах.

Историческое значение книги Ленина состоит в том,

что в ней впервые в истории марксизма разработано
учение о партии как руководящей организации
пролетариата, как основном оружии в руках рабочего класса,

без которого невозможно победить в борьбе за

пролетарскую диктатуру и построить социалистическое

общество.

Ленин выработал твёрдые нормы партийной жизни,

ставшие законом для всей последующей деятельности

партии. Эти нормы предусматривали строжайшее
соблюдение устава партии, проведение принципов

демократического централизма, всемерное развитие

активности рядовых членов партии, коллективное обсуждение
важнейших вопросов партийной жизни.

Книга «Шаг вперед, два шага назад», изданная за

границей, имела широкое распространение среди

передовых рабочих России. В книге Ленина большевики

получили ответ на волновавшие их вопросы, нашли

гениальное обобщение своего практического опыта.

Вооружённые ленинскими идеями, большевики смело

прокладывали новые пути рабочего движения,

руководили классовыми боями пролетариата.

Летом 1904 года положение внутри партии стало

ещё напряжённее. При помощи примиренцев,

находившихся в составе ЦК партии, меньшевики захватили ЦК.

Теперь в их руках оказались все партийные центры,
которые они использовали в своих раскольнических целях.

К тому же меньшевики опирались на поддержку

лидеров II Интернационала, которые враждебно относились
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к линии Ленина, воспитывавшего партийные кадры на

решительной и непримиримой борьбе с оппортунистами.
11 Интернационал не хотел признавать большевиков,

допускать их к участию в международных съездах,

опасаясь большевистского влияния на организации

рабочего класса Европы. Однако Ленин добился
самостоятельного представительства большевиков на

Амстердамском конгрессе II Интернационала в августе 1904 года.

В розданном делегатам докладе большевиков было

прямо заявлено, что Ленин, отстаивая свою

формулировку первого параграфа устава, имел в виду и

печальный опыт германской социал-демократии, в уставе

которой отсутствовало требование принадлежности
членов партии к той или другой партийной организации,
что было широко использовано ревизионистами в их

борьбе против партийности.
Необходимость преодоления дезорганизации и

развала партийной работы особенно диктовалась

назреванием революционного кризиса в стране. Поражение
царских войск в русско-японской войне, начавшейся

в 1904 году, обнаружило гнилость царизма и усилило
ненависть к нему со стороны народных масс. Партия
должна была в полной боевой готовности встретить

приближавшуюся революцию. Необходимо было

созвать новый, III съезд партии. За это дело взялся

Ленин, взялись большевики.

Решительно и энергично собирает Ленин кадры

преданных партии людей. В августе 1904 года

в Швейцарии под его руководством происходит

совещание 22-х большевиков. Совещание приняло
написанное Лениным обращение «К партии», ставшее для

большевиков программой борьбы за созыв III съезда.

Большинство партии выступило против центров, захва-
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ченных меньшевиками. На трёх областных

конференциях большевистских комитетов (Южной, Кавказской
и Северной) избирается Бюро Комитетов Большинства,
которое под руководством Ленина развернуло

практическую подготовку к III съезду партии.

Преодолевая огромные трудности, Ленин организует

издание большевистской центральной газеты. С конца

декабря 1904 года в Женеве начала выходить под

редакцией Ленина газета «Вперёд», которая имела

огромное значение в борьбе за укрепление партии, в

подготовке III съезда.

Период от II до III съезда был периодом

непримиримой борьбы Ленина, большевиков за партию и

партийность.

В огне ожесточённой борьбы с меньшевиками Ленин

выработал организационные основы большевистской

партии, выпестовал её кадры. В школе ленинской

«Искры» и в борьбе за её идеи воспиталась целая

плеяда выдающихся деятелей партии: И. В. Сталин,
Я. М. Свердлов, М. И. Калинин, И. В. Бабушкин,
Н. Э. Бауман, В. К. Курнатовский, В. 3. Кецховели,
А. Г. Цулукидзе, С. Г. Шаумян и другие.

Ленин и партия прошли через полосу острого
кризиса. «Всякий кризис одних надламывает, других

закаляет»,— говорил Ленин. В этом кризисе и борьбе
закалились большевики.

Впереди были новые трудности, новые испытания,

новая борьба. В России надвигалась революция.
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ГЛАВА

V

(1905 — 1907 годы)

В
январе 1905 года началась революция в России.

По своему характеру это была

буржуазно-демократическая революция. Целью её являлось

свержение царского самодержавия, уничтожение
остатков крепостничества, установление демократической

республики.
Это была первая народная революция эпохи

империализма, открывшая период революционных битв и

потрясений. Ленин задолго до революции предвидел её

неизбежность, раскрыл порождающие её причины,
её гигантский размах и подлинно общенародный
характер. Настойчиво и последовательно подготовлял

он партию к предстоящим битвам, в которых
рабочий класс призван был выполнить роль вождя

революции.

9 января 1905 года царизм совершил подлое

злодеяние: по приказу царя в Петербурге были расстреляны

рабочие, мирно шедшие к царю с петицией (просьбой)
о своих нуждах. Было убито и ранено более трёх тысяч

человек. Рабочие поняли, что верить царю нельзя,
что только борьбой они могут добиться своих прав.
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К вечеру 9 января в рабочих районах появились

баррикады.
События в Петербурге Ленин оценил как начало

революции. Он писал, что рабочий класс получил
великий урок гражданской войны, а революционное
воспитание народа за один день шагнуло вперёд так,

как оно не могло бы шагнуть в месяцы и годы серой,
будничной, забитой жизни.

В статьях, печатавшихся в большевистской газете

«Вперёд», Ленин даёт глубокий анализ революционных

событий в России, разрабатывает стратегический план

и тактику партии в буржуазно-демократической
революции. В качестве основной задачи он выдвигает

вооружение рабочих и крестьян, подготовку и организацию

вооружённого восстания с целью свержения царского

самодержавия и установления в стране

революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства.
Ленин разъясняет, что революция создаёт новые

условия для деятельности партии и новые способы

воспитания масс. Он призывает партийные организации
к широкому развёртыванию организационной работы,
к проявлению самодеятельности и инициативы, к

смелому выдвижению новых, молодых сил. Ленин учит,
что партия может выполнить роль авангарда

пролетариата только тогда, когда она перестроит свою работу
и методы руководства массами в соответствии с новыми

условиями революционной обстановки. «Чем больше

расширяется народное движение,— писал Ленин,— тем

больше раскрывается настоящая природа различных

классов, тем насущнее задача партии руководить

классом, быть его организатором»

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 8, стр. 190.
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Нараставший подъём революции — демонстрации,
политические стачки, вооружённые выступления
рабочих — требовал от партии выработки единой
революционной, марксистской тактики. Но меньшевики

старались сорвать выработку такой тактики. К. своим

старым разногласиям с большинством партии по

организационным вопросам они добавили новые

разногласия — по вопросам тактики.

Для определения тактической линии партии в

революции Ленин считал необходимым срочно созвать

партийный съезд. Настойчиво и решительно он вёл

подготовку к III съезду партии и наметил программу

его работы. Ленин разработал основные тактические

положения, которые съезду предстояло обсудить и

утвердить как обязательные директивы для всей партии.
Ленин участвовал в заседаниях Организационного

Комитета по созыву съезда, проводил совещания с

членами Бюро Комитетов Большинства и с членами

редакции газеты «Вперёд» по вопросам предстоящей работы
съезда.

В апреле 1905 года Ленин из Женевы выехал в

Лондон, где открылся III съезд РСДРП, фактически
большевистский съезд. Меньшевики, несмотря на

приглашение, на съезд не явились, а устроили в Женеве свою

конференцию.
Ленин непосредственно руководил работой съезда,

он подготовил все основные резолюции, принятые

съездом,— о вооружённом восстании, о временном

революционном правительстве, об отношении к крестьянскому

движению.

Съезд определил тактическую линию большевиков,
рассчитанную на полную победу
буржуазно-демократической революции и её перерастание в революцию
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социалистическую. В принятых съездом резолюциях
была обоснована роль пролетариата как вождя

революции, необходимость установления его союза с

крестьянством и изоляции либеральной буржуазии.
Съезд указал, что важнейшей задачей партии является

подготовка, организация и проведение всенародного

вооружённого восстания. Во временное революционное

правительство, которое должно быть создано в

результате победоносного восстания и явится его органом, при

благоприятных условиях должны войти представители

социал-демократии. Целью участия социал-демократов
во временном революционном правительстве ставилась

беспощадная борьба со всеми контрреволюционными
попытками и отстаивание самостоятельных интересов

рабочего класса для доведения революции до конца.

Съезд заявил, что задачей партии является

решительная поддержка требований крестьянства, вплоть до

конфискации помещичьих земель, и выдвинул лозунг

немедленной организации революционных крестьянских
комитетов.

Ленин на съезде настоятельно требовал укрепления
связи партии с рабочим классом, воспитания и развития

революционной самодеятельности всё более и более

широких слоёв рабочих, введения рабочих
социал-демократов в местные комитеты партии и общепартийный
центр. Ленин гневно выступил против нежелания

вводить в комитеты рабочих. «Я не мог сидеть спокойно,

когда говорили, что рабочих, годных в члены комитета,

нет» — с негодованием заявил Ленин.

Съезд утвердил первый параграф устава партии

(о членстве в партии) в ленинской формулировке,

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 8, стр. 379.
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избрал Центральный Комитет партии во главе с

Лениным. На первом же пленуме ЦК Ленин был

утверждён редактором газеты «Пролетарий» —

Центрального Органа партии.
После съезда Ленин вернулся в Женеву. Одной из

важнейших задач он считал пропаганду тактической

линии съезда и критику оппортунистической тактики

меньшевистской женевской конференции. Он написал

«Извещение о III съезде РСДРП», выступил с рядом
статей и докладов о съезде. Для ознакомления

западноевропейских рабочих с тактикой большевиков Ленин

организовал выпуск «Извещения» и издание важнейших

решений съезда на немецком и французском языках.

Гениальное обоснование стратегии и тактики

большевистской партии и уничтожающую критику
оппортунистической тактики меньшевиков Ленин дал в книге

«Две тактики социал-демократии в демократической
революции» (вышла в свет в июле 1905 года). Ленин

в ней показал, что большевистская и меньшевистская

оценки революции
— её характера, движущих сил и

её перспектив, роли и задач пролетариата и

крестьянства в революции
—

расходятся коренным образом.
В основе меньшевистской тактики лежал страх перед
возможной победой революции и стремление подчинить

пролетариат руководству буржуазии. Свою

оппортунистическую тактику меньшевики пытались оправдать
ссылками на опыт прежних буржуазных революций,
в особенности французской буржуазной революции
XVIII века, во главе которой, в силу исторических

условий, стояла буржуазия, а не пролетариат. Ленин

вскрыл догматизм и шаблонность рассуждений

меньшевиков, их неумение и нежелание понять новые условия, в

которых совершается революция в России. Он расценил
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тактику меньшевиков как предательство интересов
рабочего класса и крестьянства. Критика тактики

русских меньшевиков, данная Лениным, была, вместе с

тем, разоблачением тактики международного

оппортунизма.

Творчески подходя к марксизму и развивая его,

обобщая опыт международного рабочего движения и

русской революции, Ленин разработал новую теорию

революции и новую тактику пролетариата в революции.

Впервые в истории марксизма Ленин показал

особенности буржуазно-демократической революции эпохи

империализма, её движущие силы и перспективы.

Маркс и Энгельс дали основные наброски идеи

гегемонии (руководящей роли) пролетариата. Ленин,

исходя из этих положений, разработал стройное
учение о гегемонии пролетариата во всякой народной

революции.

На основе научного анализа

социально-экономического и политического развития России и опыта

мирового революционного движения, в книге «Две тактики»

Ленин всесторонне обосновал идею о том, что

пролетариат может и должен стать руководителем буржуазно-
демократической революции. Пролетариат является

наиболее передовым и единственным последовательно-

революционным классом, имеет свою собственную,
независимую от буржуазии политическую партию.

Пролетариат заинтересован в свержении царизма, в

доведении буржуазно-демократической революции до

конца с тем, чтобы подготовить условия для перехода
к социалистической революции.

Для того чтобы пролетариат на деле стал вождём

революции, ему необходимо завоевать на свою

сторону крестьянство и изолировать от масс либеральную
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буржуазию. Крестьянство является естественным

союзником пролетариата. Что же касается буржуазии, то

она не заинтересована в полной победе революции.

Буржуазия боится победы рабочих и крестьян над

царизмом; она стремится сохранить царскую власть и

поэтому старается заключить сделку с царём за счёт

народа.
Таким образом, Ленин всесторонне разработал идею

союза рабочего класса и крестьянства, при

руководящей роли рабочего класса, показав, что союз

этих классов является непременным условием победы

народной революции. Ленинская идея о союзе рабочего
класса и крестьянства положила водораздел между

большевистской, революционной тактикой и

меньшевистской, оппортунистической тактикой.
Обосновав идею гегемонии пролетариата в

буржуазно-демократической революции, Ленин дал новую

тактическую установку марксистской партии в этой

революции, глубоко отличную от установок,
господствовавших до этого среди марксистов.

Ленин всесторонне разработал также вопрос о

средствах борьбы рабочих и крестьян, обеспечивающих

победу революции. Он доказал, что важнейшим

средством свержения царизма и завоевания демократической
республики является вооружённое восстание народа.
Он дал лозунги, развязывавшие революционную

инициативу масс, организующие их для восстания. Это

были лозунги: массовой политической стачки;

немедленного революционного осуществления восьмичасового

рабочего дня; немедленной организации революционных

крестьянских комитетов для проведения

революционным путём демократических преобразований в деревне,
вплоть до конфискации помещичьих земель; вооружения
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рабочих. Тем самым Ленин выковал новое тактическое

оружие пролетариата, новые средства революционной
мобилизации масс.

Разъясняя решения съезда о необходимости
создания временного революционного правительства, Ленин

указывал, что это правительство должно быть не чем

иным, как революционно-демократической диктатурой
пролетариата и крестьянства. Так по-новому решал
Ленин основной вопрос революции, вопрос о

государственной власти.

Призывая пролетариат к борьбе за победу
демократической революции, Ленин подчёркивал, что задачи

рабочего класса этим не исчерпываются. Вслед за

выполнением демократических задач должна начаться

борьба пролетариата за социалистическую революцию.

Революционно-демократическая диктатура

пролетариата и крестьянства должна подготовить почву для

социалистической диктатуры пролетариата. Ленин

разработал теорию перерастания
буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую. Он

восстановил гениальные мысли Маркса о непрерывной
революции и сочетании крестьянского революционного

движения с пролетарской революцией, преданные
забвению оппортунистами II Интернационала. Эти мысли

Маркса Ленин развил дальше, создав новую, стройную

теорию социалистической революции, введя как

обязательный момент социалистической революции союз

пролетариата и полупролетарских элементов города и

деревни.
В книге «Две тактики» Ленин писал:

«Пролетариат должен провести до конца

демократический переворот, присоединяя к себе массу крестьянства,
чтобы раздавить силой сопротивление самодержавия
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и парализовать неустойчивость буржуазии.
Пролетариат должен совершить социалистический переворот,
присоединяя к себе массу полупролетарских элементов

населения, чтобы сломить силой сопротивление

буржуазии и парализовать неустойчивость крестьянства
и мелкой буржуазии» 1.

В статье «Отношение социал-демократии к

крестьянскому движению» Ленин вновь разъяснял: «от

революции демократической мы сейчас же начнем переходить
и как раз в меру нашей силы, силы сознательного и

организованного пролетариата, начнем переходить к

социалистической революции. Мы стоим за непрерывную

революцию. Мы не остановимся на полпути» 1.

Ленинская теория революции отметала прочь

антибольшевистскую теорию «перманентной» революции
Парвуса и Троцкого, которые выступали против союза

пролетариата и крестьянства в революции.
В новой теории социалистической революции,

разработанной Лениным, ещё не было прямого вывода о

возможности победы социализма в одной, отдельно взятой,
стране, но в ней были заложены все или почти все

основные элементы для такого вывода, который был

сделан им впоследствии.

Великой заслугой Ленина явилось то, что в книге

«Две тактики социал-демократии в демократической
революции» он разработал политические (тактические)
основы марксистской партии и заложил основы той

революционной тактики Коммунистической партии, при
помощи которой пролетариат нашей страны в 1917 году

одержал победу над капитализмом.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 9, стр. 81.
2 Там же, стр. 213.
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Революционная борьба рабочих в России после 9

января принимала всё более острый политический

характер. Большевистские организации, руководствуясь

решениями III съезда партии и указаниями Ленина,

возглавили массовые выступления революционного

народа. Политические стачки рабочих встряхнули всю

страну. Весной и летом 1905 года происходят крупные
стачки в промышленных центрах страны

— Петербурге,
Варшаве, Лодзи, Баку, Одессе. В майских стачках по

России участвовало более 200 тысяч рабочих. Среди
летних стачек, руководимых большевиками, особое
значение имела стачка иваново-вознесенских ткачей,
длившаяся почти два с половиной месяца, в которой
участвовало около 70 тысяч рабочих. Во время этой стачки

рабочие создали Совет уполномоченных, который был

фактически одним из первых Советов рабочих
депутатов в России.

Вслед за городом стала подниматься на борьбу
деревня. Множились случаи вооружённых столкновений

народа с полицией и войсками. Рост рабочего и

крестьянского движения, а также ряд поражений царизма
в русско-японской войне оказали своё влияние на

армию. Военная опора царизма заколебалась. В июне

1905 года вспыхнуло восстание в Черноморском флоте
на броненосце «Потёмкин».

Восстанию на броненосце «Потёмкин» Ленин

придавал огромное значение. В факте перехода на сторону

революции крупной части военной силы царизма Ленин

видел попытку образования ядра революционной
армии. В статье «Революционная армия и революционное

правительство», написанной в связи с восстанием в

Черноморском флоте, Ленин сформулировал важнейший

вывод о необходимости создания революционной армии:
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«Революционная армия необходима потому, что

только силой могут быть решены великие исторические

вопросы, а организация силы в современной борьбе
есть военная организация» 1.

Нарастание революции в стране заставило

зашевелиться либеральную буржуазию. Боясь революции, как

огня, и, вместе с тем, пугая царя революцией,
буржуазия искала сделки с царём и требовала небольших

реформ, чтобы «успокоить» народ, расколоть силы

революции и обуздать её.

На всём протяжении революции большевики во

главе с Лениным ведут ожесточённую борьбу против
кадетов — партии либерально-монархической
буржуазии, которая была партией соглашения с царизмом,
наиболее опасной для народа социальной опорой

самодержавия. Ленин направляет против кадетов главные

удары, срывает с них маску демократизма,
прикрываясь которой кадеты пытались обмануть народ, в

особенности крестьянство, и повести его за собой.

«Пролетариат борется, буржуазия крадется к власти»,—

так характеризовал Ленин линию пролетариата и

буржуазии в революции. Без непримиримой борьбы с

кадетами нельзя было бы добиться высвобождения

крестьянства из-под влияния буржуазии.
Ленин гневно бичует меньшевиков, испугавшихся

размаха русской революции и возможной победы

народа. Меньшевики плелись в хвосте у либерально-
монархической буржуазии. Кадеты шли на сделку
с самодержавием, меньшевики шли за кадетами.

Так замыкалась цепь предательства интересов

народа.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 8, стр. 527.
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Ленин призывал большевиков готовиться к

всенародному вооружённому восстанию. Он настойчиво

требовал от партийных работников серьёзного изучения
военного дела, самой энергичной работы по

образованию сотен и тысяч боевых отрядов. Ленин принимал

энергичные меры по организации закупки и отправки

оружия в Россию. В письме в Боевой комитет при

Петербургском комитете РСДРП в октябре 1905 года

он подверг его острой критике за медлительность и

нерешительность. Ленин наметил конкретный план

деятельности Боевого комитета по подготовке

вооружённого восстания, по созданию боевых дружин, их

вооружению и военному обучению.
Особое значение Ленин придавал привлечению к

революционной борьбе молодёжи. «Идите к

молодежи,—учил Ленин.—Основывайте тотчас боевые

дружины везде и повсюду и у студентов, и у рабочих
особенно, и т. д. и т. д. Пусть тотчас же организуются

отряды от 3-х до 10, до 30 и т. д. человек. Пусть тотчас

же вооружаются они сами, кто как может... Отряды
должны тотчас же начать военное обучение на

немедленных операциях, тотчас же»

1. Предвидя дальнейший ход развития революции,

неизбежность её нарастания, Ленин выдвинул лозунг

бойкота совещательной Думы, которую обещал

созвать царь, поручив министру Булыгину разработать
проект такой думы. Бойкот булыгинской думы был

проведён большевиками под лозунгом подготовки

вооружённого восстания. Эта крупнейшая политическая

кампания увенчалась победой. В октябре 1905 года

разразилась всеобщая политическая стачка, показавшая

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 9, стр. 315, 316.
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гигантскую силу и мощь пролетарского движения.

Это была новая форма борьбы пролетариата,
неведомая до этого в других странах. Булыгинская дума,
не успев собраться, была сметена революционным

вихрем.
В огне революционной борьбы в Петербурге, Москве

и других городах возникли небывалые ещё в истории
массовые организации — Советы рабочих депутатов,
явившиеся прообразом Советской власти.

Героической борьбе пролетариата Ленин дал

высокую оценку. Он указывал, что человечество до

1905 года не знало ещё, как велико может быть и будет
напряжение сил пролетариата, если бороться за

великие цели и бороться революционно.
Ленин предостерегал, что царизм в целях

удушения революции будет маневрировать, пойдёт на

урезанную конституцию. Действительно, царь, напуганный
революцией, вынужден был 17 октября издать

манифест, в котором обещал «гражданские свободы» и

«законодательную» Думу. Ленин разъяснял, что нельзя

верить царским обещаниям. Задача пролетариата,

указывал он, состоит в том, чтобы добиться

дальнейшего развёртывания революции, вплоть до свержения

самодержавия путём вооружённого восстания.

Всё сложнее было Ленину из-за границы руководить

партией и рабочим классом. Из «проклятого далека» —

так Ленин называл эмиграцию
— он рвался на родину.

В разгар всеобщей стачки Ленин писал: «Хорошая у
нас в России революция, ей-богу! Надеемся скоро

вернуться— к этому идет дело с поразительной быстротой» 1.

В конце октября 1905 года Ленин выехал из Женевы.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 34, стр. 311.
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По пути в Россию Ленину пришлось на несколько

дней задержаться в Стокгольме. Здесь он написал

статью «Наши задачи и Совет рабочих депутатов».
В Советах рабочих депутатов, созданных

революционным творчеством пролетарских масс, Ленин увидел
зачаток новой власти, диктатуры революционных
элементов народа. Он оценил Совет как зародыш временного

революционного правительства, как орган зреющего
восстания. Эта программная ленинская статья в то

время не увидела света. Лишь через 35 лет, в 1940 г.,

она была найдена и впервые опубликована.
В начале, ноября 1905 года Ленин приехал в

Петербург. Попытка Ленина поселиться легально привела
к тому, что его квартиру окружила свора агентов

охранки. Самодержавие преследовало Ленина,
стремилось арестовать его и тем самым обезглавить

революцию. Ленин перешёл на нелегальное положение:

часто менял паспорта, квартиры, несколько раз
переезжал из Петербурга в Финляндию, где было

сравнительно безопаснее.

Немедленно по приезде в Петербург Ленин

развернул огромную организаторскую деятельность. Он

руководил работой Центрального Комитета партии и

ежедневной легальной большевистской газетой «Новая

Жизнь», в которой систематически печатались его

статьи, служившие указаниями партийным
организациям в их повседневной работе.

Ленин выступил на заседании Петербургского
Совета рабочих депутатов по вопросу о локауте,
объявленном капиталистами в ответ на введение рабочими
явочным порядком восьмичасового рабочего дня на

фабриках и заводах. Ленинская резолюция была

принята Исполнительным комитетом Совета. Он участвовал
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в заседаниях Петербургского комитета партии;

выступал на партийных собраниях, конференциях и

совещаниях в Петербурге и Москве; встречался и беседовал
с приезжавшими со всех концов России партийными

работниками.
В статье «О реорганизации партии» Ленин

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 возможности, завоёванные рабочим
классом, ввести в партийных организациях выборное
начало, строить их на основе демократического

централизма.

В ряде статей Ленин развивает идею гегемонии

пролетариата. Он подчёркивает необходимость укрепления
боевого союза рабочего класса и крестьянства под

руководством рабочего класса в борьбе за победу
революции. Призывая поддержать борьбу революционного

крестьянства за землю и волю, Ленин говорил, что

социал-демократы на этом не остановятся, а пойдут
дальше, ведя борьбу за социализм.

Рабочие, писал Ленин, «борются вместе со всем

крестьянством против помещиков и чиновников, а кроме

того, они, городские пролетарии вместе с сельскими

пролетариями, борются против капитала. Борьба за

землю и за волю есть демократическая борьба. Борьба
за уничтожение господства капитала есть

социалистическая борьба» 1.

В газете «Новая Жизнь» Ленин опубликовал статью

«Партийная организация и партийная литература».

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 10, стр. 25.
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В ней он выдвинул и обосновал принцип
партийности литературы. Разоблачая зависимость

буржуазных писателей, деятелей культуры от буржуазии
как господствующего эксплуататорского класса, Ленин

писал, что жить в обществе и быть свободным от

общества нельзя, что так называемая свобода буржуазного
писателя, художника, артиста есть на деле

замаскированная зависимость от буржуазии.
Говоря о действительно свободной литературе,

открыто связанной с интересами пролетариата, Ленин

указывал:
«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 литература, потому что она

будет служить не пресыщенной героине, не

скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти

тысячам», а миллионам и десяткам миллионов

трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее

будущность»
Это были программные указания Ленина о путях

развития передовой, свободной литературы.

Деятельность большевистских организаций в

рабочих массах приобретала всё более широкий размах.
Большевики всё глубже стали проникать в деревню,

создавать опорные пункты в армии и флоте. Не

покладая рук, они подготовляли вооружённое восстание.

В середине декабря 1905 года Ленин руководит

первой конференцией большевиков в Таммерфорсе
(Финляндия). Он выступил на конференции с двумя

докладами — о текущем моменте и об аграрном вопросе.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 10, стр. 30—31.
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На этой конференции впервые встретились Ленин и

Сталин. Вместе с Лениным Сталин работает в

политической комиссии по редактированию резолюций
конференции.

Вспоминая о встрече с Лениным на

Таммерфорсской конференции, Сталин отмечал простоту и

скромность великого вождя пролетариата. Ленин пришёл на

конференцию раньше других и запросто вёл беседу с

делегатами.

«Эта простота и скромность Ленина, это стремление
остаться незаметным или, во всяком случае, не

бросаться в глаза и не подчёркивать своё высокое

положение,— эта черта представляет одну из самых

сильных сторон Ленина, как нового вождя новых масс,

простых и обыкновенных масс глубочайших «низов»

человечества» 1.

В связи с начавшимся в Москве вооружённым

восстанием, конференция, по совету Ленина, спешно

закончила свою работу, и делегаты разъехались на

места, чтобы принять участие в восстании.

Московские рабочие, руководимые Советом рабочих

депутатов во главе с большевиками, 9 декабря начали

восстание. В течение 9 дней несколько тысяч

вооружённых рабочих вели героическую борьбу.
Восстаниями был охвачен также ряд других городов и

районов. На борьбу поднялись и угнетённые царизмом

народы России. Но все эти разрозненные восстания

были с бесчеловечной жестокостью подавлены царизмом.
После поражения декабрьского вооружённого

восстания меньшевики стали охаивать революцию,

уговаривать рабочих прекратить борьбу, утверждая, что

1 И. В. Сталин. Сочинения, т. 6. стр. 54—55.
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с подавлением восстания революция окончилась.
Меньшевик Плеханов заявил: «Не надо было браться за

оружие». «Напротив,— отвечал Ленин Плеханову,— нужно
было более решительно, энергично и наступательно

браться за оружие, нужно было разъяснять массам

невозможность одной только мирной стачки и

необходимость бесстрашной и беспощадной вооруженной
борьбы» 1. Впоследствии Ленин неоднократно оценивал

вооружённое восстание рабочих в декабре 1905 года

как незабываемый героический подвиг, явившийся

образцом для всех трудящихся масс России, для

международного пролетариата.

К числу народных героев, которые своей беззаветной

борьбой и вдохновляющим примером поднимали

рабочий класс на борьбу с царским самодержавием и

капиталистами, Ленин относил И. В. Бабушкина. «Все, что

отвоевано было у царского самодержавия, отвоевано

исключительно борьбой масс, руководимых такими

людьми, как Бабушкин.
Без таких людей русский народ остался бы навсегда

народом рабов, народом холопов. С такими людьми

русский народ завоюет себе полное освобождение от

всякой эксплуатации» 2.

Опыт октябрьско-декабрьских боёв Ленин обобщил

в известной работе «Победа кадетов и задачи рабочей
партии» (написана в марте 1906 года). Бои российского
пролетариата в октябре — декабре 1905 года он

рассматривал как знаменательный шаг во всемирно-

исторической борьбе рабочего класса. Ленин

показал творческую роль народа в революции: завоевание

1В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 11, стр. 147.

2 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 16, стр. 334.

91



политической свободы захватным, явочным путём,
создание новых самочинных органов революционной власти,

не предусмотренных законом и ломающих законность,

применение народом насилия по отношению к

насильникам над народом. Развивая идею гегемонии

пролетариата, Ленин обогатил её опытом первой русской
революции. Он опроверг меньшевистскую оппортунистическую

оценку Советов как органов самоуправления и

обосновал роль Советов как органов вооружённого восстания,

как зачатка новой, революционной власти.

В статье «Уроки московского восстания» Ленин

вскрыл причины неудачи восстания и сделал выводы,

которыми должны руководствоваться партия и

пролетариат при подготовке и проведении вооружённого
восстания. Эти уроки состоят в следующем:

во-первых, необходимо браться за оружие более

решительно, создать вооружённые отряды

революционеров от больших до малых отрядов, вплоть до «троек
и двоек», способных вести партизанскую войну;

во-вторых, нужно вести активную борьбу за войско,

истребляя его начальников, перетягивая на свою

сторону колеблющиеся части войск;
в-третьих, необходимо проводить наступательную

тактику восстания, относясь к восстанию как к

искусству, главным правилом которого является отчаянно-

смелое, бесповоротно-решительное наступление и только

наступление;

в-четвёртых, нужно обеспечить участие деревни в

общей борьбе.
Учитывая требования рабочих об установлении

единого руководства борьбой масс, большевики приняли

решение о восстановлении единства партии.
Большевики предложили меньшевикам созвать объединитель-
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ный съезд. Под напором масс меньшевики вынуждены
были пойти на это. Идя на объединение, Ленин был

против замазывания разногласий между большевиками
и меньшевиками, учил большевиков проводить строго

принципиальную политику. «Мы не должны смешивать

политику объединения двух частей с спутыванием
обеих частей. Объединить две части — согласны.

Спутать две части — никогда» Ленин требовал, чтобы

большевики пришли на съезд со своей платформой по

всем вопросам революции, чтобы рабочие ясно видели,

на какой основе происходит объединение.

Ленин разработал к съезду тактическую платформу
большевиков. В марте 1906 года эта платформа
обсуждалась на партийных совещаниях под руководством

Ленина, сначала в Куоккала (Финляндия), на даче

«Ваза», куда вынужден был в это время переселиться
из Петербурга Ленин, затем в Москве, где во время

одного из таких совещаний Ленин лишь случайно
избежал ареста, и, наконец, в Петербурге. Он принял
горячее участие в ожесточённой предсъездовской дискуссии,

выступая против меньшевистских лидеров на

многочисленных партийных собраниях в Петербурге.
Готовясь к съезду, Ленин особое внимание уделил

аграрному вопросу. Он не раз указывал, что главной

экономической основой русской
буржуазно-демократической революции является борьба крестьян за землю,

за уничтожение помещичьего землевладения. Ленин

участвовал в работах комиссии, созданной

Объединённым ЦК РСДРП для подготовки проекта аграрной
программы к IV съезду и написал брошюру «Пересмотр
аграрной программы рабочей партии». В этой брошюре

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 34, стр. 298.
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Ленин обосновывал и отстаивал программное
требование национализации всех земель в стране при

конфискации всех помещичьих земель, считая, что

национализация земли облегчит пролетариату в союзе с

деревенской беднотой переход к социалистической
революции.

Перед отъездом на съезд Ленин провёл в

Петербурге совещание большевиков — делегатов съезда.

После докладов участников совещания о партийной
работе на местах, Владимир Ильич беседовал с

делегатами. К. Е. Ворошилов, бывший делегатом от луганской
организации, вспоминает, какое глубокое впечатление

произвела на них эта беседа Ленина. «В разговорах

Владимир Ильич много шутил и между шутками

задавал то одному, то другому кучу разных, часто

неожиданных вопросов. Его интересовало буквально все...

Теперь мы уже своими глазами видели и слышали того,

кто являлся истинным строителем пролетарской
революционной партии и неустанным ее стражем и вождем.

Мы чувствовали, что наш Ленин точно знает пути

и средства для защиты революции и революционной
социал-демократии, на долю которой выпало

руководить великим освободительным движением в России» 1.

В апреле 1906 года в Стокгольме (Швеция) собрался
IV (Объединительный) съезд РСДРП. На съезде

между большевиками и меньшевиками развернулась

острая борьба. Ленин выступал по вопросу об аграрной
программе, об оценке момента и классовых задачах

пролетариата, о вооружённом восстании, об отношении

к Государственной думе и по организационным вопро-

1 К. Ворошилов. Ленин, Сталин и Красная Армия, 1934,
стр. 103—104.
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сам. Он подверг резкой критике оппортунистическую

тактику меньшевиков, их отрицательное отношение к

гегемонии пролетариата и вооружённому восстанию,

их взгляды на царскую Думу как на «центр
революционных сил» страны, их соглашательскую, вредную

аграрную программу муниципализации земли,

рассчитанную на половинчатый исход революции,
Меньшевистская программа муниципализации (передача
помещичьих земель в распоряжение местных

самоуправлений или земств) означала, как указывал

Ленин, сделку с помещиками. Меньшевики отрицали

необходимость полного уничтожения помещичьего

землевладения и не хотели подымать крестьян на

революцию.

Вместе с Лениным сплочённым отрядом боролись

против меньшевиков И. В. Сталин, М. И. Калинин,

К. Е. Ворошилов, М. В. Фрунзе, С. Г. Шаумян и

другие. Но меньшевики, пользуясь незначительным

численным перевесом на съезде, провели свои решения и

большинство своих представителей в ЦК. Линия
большевиков не была принята съездом. Однако Ленин

не пал духом; он был твёрдо убеждён в грядущей
победе над меньшевиками. «Поражение,—
вспоминает Сталин,— превратило Ленина в сгусток энергии,

вдохновляющий своих сторонников к новым боям, к

будущей победе» 1.

После съезда Ленин провёл совещание
большевиков — делегатов съезда. Совещание приняло
предложенное Лениным обращение к партии, в котором была

дана большевистская оценка итогов съезда, вскрыты
его основные ошибки, разоблачена оппортунистическая

1 И. В. Сталин. Сочинения, т. 6, стр. 56.
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линия меньшевиков. Итоги съезда были подведены

Лениным в «Докладе об Объединительном съезде

РСДРП».
В конце апреля 1906 года Ленин вернулся из

Стокгольма в Петербург. Здесь он выступал с докладами об

итогах Объединительного съезда на собраниях социал-

демократических организаций ряда районов.
В крайне тяжёлых условиях, находясь на

нелегальном положении, меняя квартиры, ночуя то у родных,

то у друзей и знакомых, Ленин вёл большую,
напряжённую работу. 9 мая 1906 года Ленин,

пренебрегая опасностью, выступил под фамилией Карпова на

большом митинге, на котором присутствовали рабочие
из всех районов Петербурга.

На митинге выступили представители различных

партий. Последним взял слово Ленин. В своём

выступлении он разоблачил кадетскую политику сделки с

самодержавием за счёт народа. Надо приложить все

силы к тому, говорил он, чтобы пролетариат сыграл и

в новом подъёме революции роль вождя. Речь Ленина

произвела на участников митинга неизгладимое

впечатление. «Аудитория замерла,— вспоминает Н. К.

Крупская об этом выступлении.— Необыкновенно

подъемное настроение охватило всех присутствовавших после

речи Ильича, в эту минуту все думали о предстоящей
борьбе до конца». Приняв предложенную Лениным

резолюцию, рабочие с пением революционных песен

вышли на улицу.

Революционная борьба летом 1906 года снова

усилилась. Вновь поднялась волна политических стачек.

Разгорелась борьба крестьянства против помещиков.
В Кронштадте и Свеаборге восстали матросы. Ленин

даёт указание большевикам, членам Петербургского
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комитета, о проведении забастовки с целью поддержки

кронштадтского восстания.

Под руководством Ленина большевики снова стали

издавать свою легальную газету вместо закрытой
царским правительством в декабре 1905 года

большевистской газеты «Новая Жизнь». Газета выходила под

разными названиями: «Волна», «Вперёд», «Эхо». В статьях,

печатавшихся в газете, Ленин подвергает острой
критике деятельность Государственной думы, разоблачает
царское правительство и кадетов, разъясняет

крестьянам, что Дума не даст им ни земли, ни воли, критикует
меньшевиков за их предательскую, трусливую думскую

тактику.
В феврале 1907 года происходили выборы во II

Государственную думу. Выборы вновь поставили вопрос
об отношении большевиков к Думе. Ленин, большевики

решают этот вопрос, учитывая новую обстановку в

стране. Бойкот I Думы в 1906 году, хотя и подорвал её

авторитет, но не мог сорвать её созыв, так как

проводился уже в обстановке спада революции; поэтому
бойкот I Думы оказался неудачным, ошибочным. Выборы
во II Думу протекали в условиях продолжавшегося

упадка революции. В этой обстановке нецелесообразно
было бойкотировать Думу; необходимо было

использовать её в целях революционной пропаганды, для борьбы
с самодержавием и буржуазией.

В период подъёма революции Ленин учил партийные

организации искусству революционного наступления.
В обстановке спада революции он учит тому, как

правильно и организованно отступать, чтобы, собрав силы,

вновь перейти в более мощное наступление на врага.
В ходе выборов во II Думу большевики, руководимые

Лениным, показали новые образцы последовательной
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революционной тактики. Большевики боролись за

полную самостоятельность партии рабочего класса в

избирательной кампании, отстаивали гегемонию

пролетариата в революции. Они проводили тактику левого

блока на выборах и в самой Думе, т. е. добивались
соглашения с партиями, представлявшими

демократическую мелкую буржуазию города и деревни, против

царизма, помещиков и либеральной буржуазии.
Меньшевики выступали за соглашения с кадетами на выборах
и за поддержку их в Думе. Они всё больше и больше

превращались в прихвостней буржуазии. Плеханов
докатился до того, что стал проповедовать прямой
блок с кадетами. Идя на соглашение с кадетами,

меньшевики тем самым шли на соглашение с реакцией.
Особенно острый характер борьба большевиков

против меньшевиков приобрела в Петербурге. В январе
1907 года конференция петербургской организации
РСДРП по докладу Ленина приняла его предложения
об избирательной тактике. Разбитые наголову

меньшевики, при поддержке ЦК, в составе которого они

преобладали, прибегли к дезорганизаторским,
раскольническим действиям. За спиной рабочих масс меньшевики

сговаривались с кадетами, выторговывая у них

местечки в Думе. В брошюре «Выборы в Петербурге и

лицемерие 31 меньшевика» и в ряде выступлений
Ленин разоблачил перед рабочими махинации

меньшевиков, За это меньшевистский ЦК привлёк Ленина
к «партийному суду», что вызвало бурю негодования в

партийных организациях. На «суде» Ленин выступил
с яркой обличительной речью: суд над собой он

превратил в суд над меньшевиками, над меньшевистским ЦК.

Ленин прямо и открыто заявил, что своими резкими

выступлениями против меньшевиков он стремился
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будить в массе ненависть, отвращение, презрение к

этим людям, которые перестали быть членами единой

партии, которые стали политическими врагами,
ставящими нашей с.-д. организации подножку в ее выборной
кампании. По отношению к таким политическим

врагам я вел тогда
— и в случае повторения или

развития раскола буду вести всегда — борьбу
истребительную» 1.

Большинство II Государственной думы
составляли кадеты, заключившие за счёт народа сделку с

самодержавием. При помощи либеральной
буржуазии, её представителей в Думе — кадетов, царизм

рассчитывал изолировать крестьянство от пролетариата и

тем самым сделать невозможной победу революции.
Ленин разоблачает манёвры царского правительства,

показывает, как кадеты предают народ, клеймит

поведение меньшевиков как прямое преступление перед

рабочим классом. Он определяет задачи и думскую

тактику революционной социал-демократии, обучает
рабочих депутатов искусству использования царской

Думы в интересах революции, уменью сочетать

легальную и нелегальную работу. Основную задачу

революционной социал-демократии Ленин видит в том, чтобы

вырвать из-под влияния кадетов мелкобуржуазные
слои, в первую очередь крестьянство. Благодаря
большевистской тактике крестьянские депутаты всё более

и более отдалялись от кадетов и сближались с

социал-демократическими депутатами, а вне Думы
пролетариат сплачивал вокруг себя крестьянство.

Добившись упорной борьбой сплочения большинства

партийных организаций вокруг большевиков, Ленин

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 12, стр. 383.

99



ставит задачу созыва партийного съезда и деятельно

готовится к нему. Ленин делает доклад о текущем

моменте и задачах партии на инструктивном совещании

большевиков, отъезжавших на места для проведения

выборов делегатов на V съезд РСДРП.

Перед съездом меньшевики предложили созвать так

называемый «рабочий съезд», который, по их установке,

должен был заменить партию. Этим демагогическим

названием меньшевики в действительности пытались

прикрыть свой отказ от подлинно пролетарской партии,
от её революционной программы и тактики. Ленин

решительно выступил против меньшевистского

предложения, разоблачил лозунг созыва «рабочего съезда» как

вреднейшую попытку ликвидировать партию,
растворить её в мелкобуржуазной массе.

В апреле
— мае 1907 года в Лондоне состоялся

V съезд РСДРП. Большевики имели устойчивое
большинство на этом съезде. Ленин и ленинцы вели

непримиримую борьбу против меньшевиков и Троцкого,
пытавшегося сколотить на съезде центристскую группку.

Важнейшее место в работах съезда занял доклад

Ленина об отношении к буржуазным партиям. Съезд
дал большевистскую оценку всем непролетарским

партиям
— черносотенцам, октябристам, кадетам и

эсерам
— и сформулировал тактику в отношении этих

партий. Съезд одобрил большевистскую политику
беспощадной борьбы с черносотенцами и

октябристами и непримиримой разоблачительной борьбы
с партией кадетов. Съезд признал допустимыми в

борьбе против царизма и кадетов отдельные соглашения

с трудовиками, поскольку трудовики выражали тогда

интересы мелкой буржуазии города и деревни. В то

же время съезд указал на необходимость разоблачения
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попыток так называемых народнических или трудовых

партий (народные социалисты, трудовая группа, эсеры)
прикрыться маской социалистов. V съезд означал

крупную победу большевиков в рабочем движении.

По окончании работ V съезда РСДРП Ленин
участвовал на происходившем в Лондоне II съезде социал-

демократии Латышского края, где выступил с докладом

о задачах пролетариата в современный момент

буржуазной революции.
В начале июня Ленин возвратился в Россию.

Как и предвидел Ленин, царское правительство
разогнало II Государственную думу, она была распущена
3 июня 1907 года. Социал-демократическая фракция
была арестована и сослана. Избирательный закон был

изменён; произошёл так называемый третьеиюньский
государственный переворот. Первая русская

революция окончилась поражением. Наступили тяжёлые годы

реакции.
Ленин вскрыл основные причины поражения первой

русской революции. Одна из коренных причин состояла

в том, что не было ещё прочного союза рабочих и

крестьян в борьбе против царизма, что крестьяне
действовали слишком распылённо, неорганизованно. Ленин

указывал, что натиск рабочего класса на царизм
оказался недостаточно сильным, так как рабочий класс

в результате раскольнической деятельности

меньшевиков не имел ещё единства в своих собственных

рядах. Ленин считал, что партия должна принять все

меры, чтобы и в будущих боях пролетариат мог сыграть

историческую роль вождя революции и повести за

собой десятки миллионов трудящихся.
Положение в партии в первые месяцы после

поражения революции стало особенно тяжёлым. Меньшевики
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панически отступали, отрекаясь от всякой

революционной работы. Появились новые оппортунисты,

которые, маскируясь «левыми» фразами, пытались

помешать партии перестроить свои ряды в изменившейся

обстановке и вести революционную работу новыми

методами. Каменев, Богданов и другие предлагали

бойкотировать III Государственную думу якобы в интересах

революционной борьбы. Ленин разоблачает как

меньшевиков, так и бойкотистов, намечая новые задачи

партии в связи с новой обстановкой.

В августе 1907 года Ленин выехал в Штутгарт на

Международный социалистический конгресс. Он

возглавил борьбу, развернувшуюся на конгрессе, против

оппортунистических элементов, Ленин совместно с

Розой Люксембург внёс в резолюцию о борьбе с

милитаризмом принципиальные поправки, ясно указав, что

задачей рабочих партий является не только борьба
против возникновения войны, но и использование

создаваемого войной кризиса в интересах социалистической

революции. Во время конгресса Ленин созывал

совещания левых социал-демократов с целью сплочения их

в борьбе против оппортунистов II Интернационала.
Из Штутгарта Ленин вернулся в Финляндию. Но

пребывание здесь становилось всё опаснее. Ленин

переезжает из Куоккала в Огльбю (небольшая станция

около Гельсингфорса), но и там нельзя было долго

оставаться. Царские шпионы повсюду искали Ленина;

царизм хотел расправиться с вождём революции.
Большевистский центр вынес решение о перенесении издания

газеты «Пролетарий» и переезде Ленина за границу.

Выбраться из Финляндии Ленину было нелегко:

посадка на пароход в порту угрожала ему арестом. Он

пошёл ночью по льду на один из островов, чтобы там
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сесть на пароход. Лёд был ненадёжен, в одном месте

он стал уходить из-под ног; Ленин едва не погиб.

Позднее Ленин вспоминал, что в этот момент он подумал:

«Эх, как глупо приходится погибать». Так, с огромным

риском для жизни, в декабре 1907 года ему удалось

перебраться за границу. Началась вторая, более

продолжительная эмиграция Ленина.

В период первой русской революции большевики
оказались единственной революционно-марксистской
силой в партии и стране. Революция подтвердила
правильность стратегии и тактики большевистской партии,

разработанной Лениным. Она явилась первой
исторической проверкой жизненной силы ленинской идеи

союза рабочего класса и крестьянства, учения о

гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической
революции. Революция подтвердила на практике
ленинское положение, что сила пролетариата неизмеримо
больше его доли в населении, и показала, что

пролетариат способен стать руководителем
общедемократического движения и там, где, в силу недостаточного

развития капитализма, он по своей численности составляет

меньшинство населения страны.
В ходе революции большевистская партия приобрела

громадный политический опыт руководства массами,

показала образцы самоотверженной борьбы за

интересы народа.

Оценивая итоги первой русской революции, Ленин
с гордостью отмечал, что большевики, стоявшие во

главе борющихся народных масс, с честью выполнили

свой долг. Большевики были твёрдо убеждены, что в

России неизбежна новая, победоносная революция,

руководителем которой вновь будет пролетариат.
Это предвидение сбылось через десять лет.
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ГЛАВА

VI
(1907 — 1912 годы)

В
конце декабря 1907 года Ленин приехал в

Женеву. Снова начались тяжёлые годы эмиграции.
В это время в России свирепствовала реакция.

Царское правительство жестоко расправлялось с

революционерами, полиция усиленно громила
большевистские организации. Министр внутренних дел

Столыпин покрыл страну виселицами. В среде попутчиков

революции, особенно среди интеллигенции, началась

полоса измен, ренегатства, подлого отречения от

революции. Но годы реакции не сломили Ленина, наоборот,
ещё твёрже стала его воля, ещё упорнее и

непримиримее стала его борьба с врагами партии. Ленин был

полон веры в силы рабочего класса, в неизбежность его

победы над самодержавием и капитализмом. Он

немедленно принялся за возобновление издания

большевистского партийного органа — газеты «Пролетарий».
В первой же статье, опубликованной в газете

«Пролетарий», Ленин писал:

«Мы умели долгие годы работать перед революцией.
Нас недаром прозвали твердокаменными.

Социал-демократы сложили пролетарскую партию, которая не падет
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духом от неудачи первого военного натиска, не

потеряет головы, не увлечется авантюрами... И эта

пролетарская партия идет к победе» 1.
В эти годы наступление контрреволюции шло и на

идеологическом фронте. Со страниц буржуазной печати

лились мутные потоки упадочнических,

контрреволюционных идеек. Реакция особенно стремилась оживить

религию. Буржуазные писаки начали усиленный поход

против марксизма; умножились попытки

разношёрстных «критиков» марксизма исказить, извратить и

опошлить революционную теорию Маркса и Энгельса.

Некоторые литераторы, примкнувшие ранее к

большевикам (Богданов, Базаров, Луначарский и другие),
а также ряд меньшевиков (Юшкевич, Валентинов)
развернули «критику» марксизма, его

философско-теоретических и научно-исторических основ. Часть из них,

так называемые «богостроители», стали проповедовать

необходимость соединения социализма с религией,
затемняя тем самым сознание рабочих масс религиозным

дурманом. Все эти враги научного социализма свою

измену революционной теории прикрывали
лицемерными фразами о верности марксизму. Их «критика»
смыкалась с наступлением на марксизм
западноевропейских ревизионистов и с походом реакции против

партии, против революции.
В западноевропейской буржуазной философии в это

время большое распространение получила реакционная

идеалистическая философия — эмпириокритицизм, или,

как её ещё называли, махизм, по имени её главного

проповедника Маха. Махисты отрицали объективное

существование вещей, отрицали законы природы и

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 13, стр. 409.
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общества, утверждали, что ничего нельзя познать,

кроме своих собственных ощущений. Перерожденцы в

области теории марксизма объявили эту философию,
являющуюся прикрытой поповщиной, последним

словом науки, утверждая, что она будто бы совместима с

марксизмом.

Необходимо было разоблачить и разгромить врагов

марксизма в области идеологии. Защита теоретических

основ марксистской партии стала неотложной

партийной задачей. Ленин писал: «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»

1. В апреле 1908 года, в связи с двадцатипятилетием

со дня смерти Маркса, Ленин написал статью

«Марксизм и ревизионизм». В ней Ленин показал, как с

победой марксизма в рабочем движении его враги

изменили свои методы борьбы и стали подрывать марксизм

под видом «поправок» и «пересмотра» учения Маркса.
Ревизионисты отрицали марксистский материализм и

диалектику, коренные положения марксовой
политической экономии, отвергали идею классовой борьбы и

диктатуры пролетариата, отрекались от социализма как

конечной цели рабочего движения. Со страстью и

гневом Ленин выступил против извратителей марксизма.
Он пророчески указывал, что идейная борьба

революционного марксизма против ревизионизма есть лишь

преддверие великих революционных битв

пролетариата, который идёт вперёд, к полной победе своего

дела, преодолевая слабости и шатания внутри

рабо1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 15, стр. 265.
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чего движения, сметая со своего пути изменников и

предателей.
Ленин был глубоко возмущён позицией

«невмешательства», а по существу попустительства, занятой в

отношении философского ревизионизма Каутским, а

также тем, что и Плеханов отделался несколькими

незначительными статьями против махистов. Ленин

писал, что Плеханов не хочет или не умеет выступить

против идеалистической философии махистов твёрдо и

решительно и что он, Ленин, во что бы то ни стало

скажет это по-своему.
Ленин принялся за подготовку книги, в которой

решил дать бой всем противникам марксистской

философии. Приступив к работе над книгой в феврале, он

закончил её в октябре 1908 года. В ходе подготовки книги

Ленин проделал громадную научную работу. Он

изучает естественно-научную литературу, особенно по

вопросам физики, историю философии, подвергает

критическому рассмотрению писания русских махистов и

их заграничных философских учителей — Маха,
Авенариуса, Юма, Беркли и других. В мае 1908 года Ленин

выезжает в Лондон, где около месяца работает в

Британском музее.
Ленин считал необходимым ускорить печатание

книги и выпуск её в свет: «важно, чтобы книга вышла

скорее,— писал он.— У меня связаны с ее выходом

не только литературные, но и серьезные политические

обязательства»

1. Ленин торопил с изданием книги потому, что в

июне 1909 года предстояло совещание расширенной

редакции «Пролетария» (фактически Большевистского

1 В. И. Ленин. Письма к родным, 1934, стр. 342.
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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 «Материализм и эмпириокритицизм»,

Труд Ленина является непревзойдённым образцом
непримиримой борьбы против врагов марксистской
философии, образцом воинствующей большевистской

партийности. Ленин подверг всесторонней,
уничтожающей критике новейшие ухищрения буржуазной
идеалистической философии, обобщил, с точки зрения

диалектического материализма, новые открытия в

естествознании, в особенности в физике, развил и двинул

дальше философию Маркса и Энгельса.

В книге «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин

показал, что Мах и другие буржуазные философы,
рекламируя свою философию как новейшую, на деле

протаскивают давным-давно устаревший
идеалистический хлам под новой вывеской. Под мудрёным
названием «эмпириокритицизм» они восстанавливают,

несколько подкрашивая, философию жившего в

XVIII веке ярого защитника мракобесия английского

епископа Беркли. Ленин установил, что исходный пункт

философии эмпириокритицизма есть субъективный
идеализм. Суть этой философии состоит в том, что будто бы

вещи не существуют объективно, т. е. независимо от

человеческого сознания, а существуют только в

восприятиях, в ощущениях людей, что нет объективных

законов природы и т. д. Эмпириокритики докатились до

утверждения, что мозг не есть орган мысли, что

возможна мысль без мозга. Подобную «философию»
Ленин с презрением назвал безмозглой и доказал, что

она в корне противоречит науке и повседневной
практике людей.
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Ленин также раскрыл реакционную сущность
взглядов эмпириокритиков на общество, показав, что

эмпириокритики являются злейшими врагами научного

объяснения законов общественного развития, ярыми

защитниками эксплуатации трудящихся, защитниками

наёмного рабства.
Показав, что Маркс и Энгельс от начала и до конца

были партийными в философии, Ленин развил дальше

принцип партийности и последовательно применил
его при рассмотрении философских учений. Он

указывал, что буржуазные профессора философии, как

и профессора политической экономии, являются

учёными приказчиками класса капиталистов. За «учёной»
тарабарщиной и словесными выкрутасами Ленин

вскрыл классовую роль эмпириокритицизма как

орудия в руках империалистической буржуазии.
«Новейшая философия так же партийна,— писал Ленин,— как

и две тысячи лет тому назад» 1.Борющимися
направлениями в философии, разъяснял Ленин, являются

материализм и идеализм.

В книге «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин

изложил и развил основные вопросы марксистской
философии: о материальности мира, о его

объективности, т. е. о существовании его до и независимо от

человеческого сознания, об объективном характере законов

природы и общества.
Особое внимание Ленин уделил разработке теории

познания диалектического материализма. Он обосновал

возможность научного познания законов природы и

общества, показал исторический характер
человеческого познания.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 14, стр. 343.
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Ленин подчеркнул, что человеческое познание может

добиться достоверных знаний об окружающем мире,
постичь абсолютную истину, что нет непроходимой грани

между относительной и абсолютной истиной.

«Человеческое мышление по природе своей способно давать и

дает нам абсолютную истину, которая складывается из

суммы относительных истин»

Основой познания является практика; практика
служит и критерием познания, т. е. показателем его

правильности или ложности. Практика подтверждает
достоверность объективных научных знаний, разбивает,
отбрасывает ненаучные, несостоятельные взгляды.

Всё учение марксизма строится на признании
объективной истины, признании возможности достоверных

знаний о природе и обществе. «Исторический
материализм и все экономическое учение Маркса,— указывал

Ленин,— насквозь пропитаны признанием объективной

истины» 2.

Ленин показал, что буржуазные реакционные
идеологи не хотят признавать объективной истины,

выступают против научного познания законов природы и

историй. Они яростно борются против марксизма,

раскрывающего объективные исторические закономерности.
В этом выражается страх буржуазии перед законами

истории, ибо ход исторических событий ведёт к

неизбежному крушению капиталистического общества.

В ряде других трудов Ленин разоблачил
неспособность и боязнь буржуазных идеологов понять

объективные законы истории, их попытки отрицать эти

законы, трусливое закрывание глаз на действительность.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 14, стр. 122.
2 Там же, стр. 304—305.
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В статье «Еще одно уничтожение социализма»,

направленной против идеолога русской буржуазии П. Струве,
Ленин писал: «Отчаяние в возможности научно

разбирать настоящее, отказ от науки, стремление наплевать

па всякие обобщения, спрятаться от всяких «законов»

исторического развития, загородить лес — деревьями,
пот классовый смысл того модного буржуазного
скептицизма, той мертвой и мертвящей схоластики, которую
мы видим у г-на Струве» 1.

Ленин обосновал, что объективная классовая роль

махизма, как одной из разновидностей буржуазной
философии, сводится целиком к прислужничеству

фидеистам (т. е. реакционерам, отдающим предпочтение

религиозной вере перед наукой) в их борьбе против

материализма вообще и против исторического

материализма в частности.

Ленин разоблачил раболепие и низкопоклонство

русских махистов перед реакционной буржуазной
философией Запада. «Русские махисты,— высмеивал их

Ленин,— окажутся скоро похожими на любителей моды,

которые восторгаются изношенной уже буржуазными
философами Европы шляпкой» 2.

Ленин разъяснял, что задача марксистов
состоит в том, чтобы усвоить и критически переработать
все достижения науки, в том числе использовать и

фактические материалы буржуазных учёных, в том числе

буржуазных экономистов. В то же время необходимо,
указывал Ленин, «уметь отсечь их реакционную
тенденцию, уметь вести свою линию и бороться со всей

линией враждебных нам сил и классов. Вот этого-то и

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 20, стр. 179.

2 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 14, стр. 82.
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не сумели наши махисты, рабски следующие за

реакционной профессорской философией»
Ленин подверг уничтожающей критике

антимарксистские взгляды Богданова и других махистов на

общество, отрицание ими объективных законов

развития общества, протаскивание идеализма в науку об

обществе, что идейно разоружало пролетариат, вело

к отрицанию научного обоснования неизбежности

пролетарской революции.
С особой силой Ленин подчеркнул цельность и

стройность философии марксизма и показал, что всякие

попытки расчленить марксизм неизбежно приводят к

извращению марксизма в целом.

«В этой философии марксизма, вылитой из одного

куска стали,— писал Ленин,— нельзя вынуть ни одной
основной посылки, ни одной существенной части, не

отходя от объективной истины, не падая в объятия

буржуазно-реакционной лжи»1 2.

Ленин вскрыл причины и суть глубокого кризиса,

который переживало буржуазное естествознание.

Крупнейшие открытия конца XIX века — открытие

радиоактивности, электрона, изменчивости его массы и

другие — произвели революцию в естествознании, вызвали

коренную ломку старых, общепризнанных понятий в

науке. Часть естествоиспытателей, не умея или не желая

материалистически истолковать эти открытия,
скатилась к реакционной философии, к идеалистическим

выводам об исчезновении материи, к антинаучным

утверждениям, что эти открытия будто бы опровергают

материализм.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 14, стр. 328.
2 Там же, стр. 312.
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Подвергнув глубокому анализу открытия в

естествознании и особенно в физике, Ленин доказал, что эти

открытия не опровергают, а, наоборот, подтверждают

правильность диалектического материализма. Выход из

кризиса естествознания Ленин усматривал в

необходимости перехода естествоиспытателей к единственно

верному методу и единственно верной философии —

диалектическому материализму.

Книга Ленина нанесла сокрушительный удар по

философскому ревизионизму и буржуазной
идеалистической философии. Вместе с тем она была огромным
шагом вперёд в деле дальнейшего развития философии

марксизма. Книга Ленина сыграла выдающуюся роль
в идейном вооружении большевиков и явилась

теоретической подготовкой марксистской партии нового типа.

Ленин в этом гениальном труде отстоял и развил

теоретические основы партии
— диалектический и

исторический материализм, являющийся теоретическим

фундаментом коммунизма.

Современное состояние науки, открытие атомной

энергии являются замечательным подтверждением
гениальных положений Ленина о материи, о

неисчерпаемости атома, электрона. Великими научными идеями,

развитыми Лениным в книге «Материализм и

эмпириокритицизм», до сих пор живёт передовая наука во всём

мире. Они являются в руках прогрессивных учёных

могучим боевым оружием для борьбы против
реакционной буржуазной философии.

Одной из важнейших задач партии в годы реакции

Ленин считал подведение итогов первой русской
революции и пропаганду её уроков в рабочем классе

и народных массах. Ленин воюет против

контрреволюционных либералов и меньшевистских предателей,

5 Ленин В. И. 113



которые старались вытравить революционные традиции
из сознания народа. Он бичует либеральную клевету
на революцию, меньшевистское искажение её истории.
Ленин стойко и последовательно отстаивает

героические революционные традиции масс и призывает к

усвоению богатейшего опыта этой борьбы. Главный

итог революции Ленин видел в том, что пролетариат
завоевал роль гегемона в демократической революции,
угнетённые массы научились вести революционную

борьбу, убедились, что добиться серьёзного улучшения
своего положения они могут только упорной, стойкой и

организованной революционной борьбой. Ленин писал:

«своей геройской борьбой в течение трех лет (1905—
1907) русский пролетариат завоевал себе и

русскому народу то, на завоевание чего другие народы

потратили десятилетия. Он завоевал освобождение

рабочих масс из-под влияния предательского и презренно-
бессильного либерализма. Он завоевал себе роль
гегемона в борьбе за свободу, за демократию, как условие

для борьбы за социализм. Он завоевал всем угнетенным

и эксплуатируемым классам России уменье вести

революционную массовую борьбу, без которой нигде на

свете не достигалось ничего серьезного в прогрессе
человечества» 1.

Раскрывая своеобразие первой русской революции,
Ленин показал, что, являясь по своему содержанию

буржуазно-демократической, в то же время, по ведущей
роли пролетариата и средствам борьбы, она была

пролетарской.

Уроки революции, указывал Ленин, не пропадут

даром. «Русский народ не тот, что был до 1905 года. Про-

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 16, стр. 356.
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летариат обучил его борьбе. Пролетариат приведет его

к победе»

1. Подводя итоги первой русской революции, Ленин
указывал, что, несмотря на поражение, революция
имеет всемирно-историческое значение. Она наложила

неизгладимый отпечаток на весь последующий ход

исторических событий в России и явилась, по

определению Ленина, «генеральной репетицией» Великой

Октябрьской социалистической революции. Революция
1905—1907 годов оказала непосредственное, могучее

влияние на национально-освободительное движение в

странах Азии и положила начало подъёму
революционного движения в Европе.

Руководители партий II Интернационала не

захотели и не смогли оценить всего значения русской
революции 1905—1907 годов как первой революции эпохи

империализма, не захотели и не смогли извлечь из неё

необходимых уроков. Обобщив опыт русской
революции, Ленин сделал его достоянием международного

пролетариата.
Величайшая заслуга Ленина состоит в том, что он

в этот исключительно тяжёлый, критический период
жизни партии с гениальной прозорливостью указал ей

путь дальнейшего движения вперёд. «Наша партия

переживает ныне трудные дни, но она непобедима,
как непобедим пролетариат» 2,— писал он. Ленин повёл

ожесточённую борьбу против тех, кто пытался

заставить партию свернуть с революционного пути, вызвать

панику в её рядах или толкнуть на политическую

авантюру. Задачи буржуазно-демократической революции в

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 16, стр. 277.
2 Там же, стр. 328.
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России, говорил Ленин, не разрешены; не устранены

глубокие причины, породившие первую революцию и

толкающие массы вновь на революционную борьбу.
Поэтому новая революция неизбежна.

Долг марксистской партии не свёртывать
революционное знамя, а продолжать в условиях реакции

неуклонную борьбу за революцию, за её программу,

лозунги и принципы. Руководствуясь указаниями

Ленина, большевики строили нелегальную партию и

сплачивали рабочий класс для нового натиска на

самодержавие.
Ленин показал, что царизм, пытаясь укрепить своё

пошатнувшееся положение, прибег к крупному

манёвру. 9 ноября 1906 года царский министр Столыпин

издал земельный закон о выделении крестьян из

общины на хутора. Целью этого закона было создание

в деревне многочисленного слоя кулаков как опоры

царского самодержавия. Ленин видел в столыпинской

реформе новый шаг по пути превращения
самодержавия в буржуазную монархию. Это, говорил он, попытка

крепостников-помещиков сверху, своими способами

разрешить задачи буржуазного развития России. Он

указал, что при победе столыпинского плана развитие
России шло бы в самой мучительной форме для

трудящихся, с сохранением монархии, привилегий
дворянства, бесправия в деревне, разорения народа. Однако

столыпинская аграрная политика, как и предсказывал

Ленин, лишь обострила классовые противоречия в

деревне и усилила классовую борьбу крестьянства против
помещиков и кулаков.

Большое значение в развитии марксистской теории
и тактики имеет труд Ленина «Аграрная программа
социал-демократии в первой русской революции
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1905—1907 годов». Опираясь на опыт революции,
Ленин всесторонне осветил большевистскую программу
национализации всей земли при конфискации
помещичьей земли — программу революционной ломки

остатков крепостничества и расчистки в деревне пути
для борьбы за социализм.

В условиях реакции Ленин разработал новую

тактику партии. Эта тактика была рассчитана на упорную
и систематическую подготовку масс к новой революции

путём сочетания нелегальной и легальной работы,
всемерного использования нелегальной партией легальных

опорных баз: социал-демократической фракции

Государственной думы, рабочей печати, профсоюзов,
больничных страховых касс, рабочих клубов и т. п. Ленин

призвал развернуть самую беспощадную борьбу против

всех, кто пытался ликвидировать партию: открыто, как

меньшевики-ликвидаторы, или путём отказа от

использования легальных возможностей, как предлагали
отзовисты.

Меньшевики добивались ликвидации нелегальной

партии, помогая тем самым реакции лишить

пролетариат его главного оружия в борьбе против
самодержавия и буржуазии. Меньшевики ратовали за создание

легальной якобы рабочей партии, которая должна

отказаться от революционной работы. Они готовы были

примириться со столыпинским режимом,
приспособиться к нему. Поэтому ликвидаторов называли

«столыпинской рабочей партией».
В то же время некоторые неустойчивые

интеллигенты, состоявшие в период революции в большевистской

организации, стали отказываться от использования

легальных возможностей, от укрепления связей с массами

путём работы в легальных организациях. Прикрываясь
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«левой» фразой, они требовали отзыва

социал-демократических депутатов из Государственной думы,
т. е. отказа от использования думской трибуны для

связи с массами. Это были отзовисты — скрытые враги

партии, которых Ленин называл «ликвидаторами

наизнанку».

Необходимо было принять меры к сохранению и

укреплению нелегальной революционной партии
рабочего класса, организовать беспощадный отпор всякого

рода ликвидаторским тенденциям. В этом Ленин видел

основную задачу революционных социал-демократов
в период столыпинщины. Идейная

марксистско-ленинская закалка, правильное понимание перспектив

революции помогли основному ядру партии, сплочённому
вокруг Ленина, отстоять партию и сохранить её

основные кадры.
Настойчивая и энергичная работа большевиков по

восстановлению российских нелегальных организаций
и укреплению связей с ними увенчалась серьёзным

успехом. В декабре 1908 года в Париже состоялась

V («Общероссийская») конференция РСДРП, на

которой были представлены крупнейшие организации
партии. Конференция приняла ленинскую резолюцию,

которая определила лозунги и тактику партии в

условиях реакции, осудила ликвидаторство. Конференция
явилась поворотным пунктом в жизни партии в те

тяжёлые годы и означала крупную победу ленинцев.

В борьбе за партию и её выдержанную

марксистскую политику Ленин был непримирим. Он ненавидел

идейную путаницу, увиливание от прямой и открытой
борьбы, считая это особо вредным для партии. Ленин

требовал ясности, раскрытия принципиальной сути

разногласий, беспощадно разоблачал попытки подменить
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идейную борьбу мелкими дрязгами. Никакие прошлые

заслуги не могли избавить от суровой ленинской

критики того, кто изменял марксизму, кто отступал от

линии партии. Он учил большевиков выше всего ставить

интересы партии.

«Интересы дела должны стоять выше каких бы то

ни было личных или фракционных отношений, каких

бы то ни было «хороших» воспоминаний»1,—
подчёркивал Ленин.

Ленин считал необходимым очистить

большевистскую организацию от мелкобуржуазных попутчиков,

освободить её от тех, кто путался в ногах большевиков,
мешая вести борьбу за партию, подрывая связи партии
с массами. В июне 1909 года состоялось совещание

расширенной редакции «Пролетария», на котором
Ленин решительно выступил против отзовистов.

Совещание осудило отзовистов и исключило их из

большевистской организации. Борьба Ленина против

ликвидаторов, отзовистов, махистов и богостроителей нашла

горячую поддержку в партийных организациях России.

Позднее Ленин писал, что после поражения первой
русской революции большевики отступили в полном

порядке. «И достигли этого большевики только потому, что

беспощадно разоблачили и выгнали вон

революционеров фразы, которые не хотели понять, что надо

отступить, что надо уметь отступить, что надо обязательно

научиться легально работать в самых реакционных

парламентах, в самых реакционных

профессиональных, кооперативных, страховых и подобных

организациях» 1 1 2.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 17, стр. 278.
2 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 31, стр. 12.
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Борьбе Ленина за крепкую революционную партию
мешал Троцкий, который всячески защищал

ликвидаторство. Своё ликвидаторское нутро он маскировал

фальшивой «нефракционностью», центризмом, т. е.

примиренчеством. Скрытые агенты Троцкого—Каменев,
Зиновьев, Рыков и другие — поддерживали его в

антипартийной борьбе против большевиков. К этому

времени состав ЦК, вследствие арестов ряда большевиков,
изменился. Воспользовавшись этим, Троцкий и его

подручные провели на январском пленуме ЦК 1910 года

ряд антиленинских постановлений: закрыть

большевистскую газету «Пролетарий», оказать денежную

поддержку троцкистской газетке, издававшейся в Вене.

Ленин позднее говорил об этих решениях пленума как

об идиотских, примиренческих, как о решениях,

которые нанесли большой ущерб деятельности партии.

Прямой и принципиальной постановкой вопроса об

отношении к ликвидаторам Ленин всё же добился того,
что на пленуме была принята резолюция, осуждавшая

ликвидаторов и отзовистов как проводников
буржуазного влияния на пролетариат.

После пленума ЦК борьба в партии ещё больше

обострилась. Ликвидаторы и их пособники всех мастей

ополчились против Ленина, усилили свои нападки на

партию. Из всего этого разношёрстного,
беспринципного сброда Троцкий стал сколачивать против

большевиков, против Ленина антипартийный блок. Именно

в эти годы Ленин пригвоздил к позорному столбу
Троцкого, назвав его Иудушкой. Ленин сорвал маску
с этого двурушника и лицемера, обнажил до корней

антипартийную сущность троцкизма. Лидеры II

Интернационала пришли на помощь ликвидаторам. Страницы
европейской реформистской печати были гостеприимно
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предоставлены для всякого рода клеветнических

выпадов по адресу большевиков.

В этой напряжённой обстановке Ленин

развёртывает кипучую деятельность в борьбе за партию. Он

сплачивает ряды большевиков, идёт на временный блок
большевиков с меньшевиками-партийцами
(плехановцами). Это был блок сторонников сохранения и
укрепления нелегальной партии против её разрушителей.
Позицию Ленина целиком поддерживал Сталин. В

Центральном Органе партии «Социал-Демократ» появились

сталинские «Письма с Кавказа», в которых резко
осуждалось предательское поведение пособников троцкизма.

Ленин возглавил борьбу с оппортунизмом и его

разновидностью
—

центризмом в международном рабочем
движении. Внимательно следя за процессами,

происходившими в международном революционном движении,

он показал, как усиливается оппортунизм во II

Интернационале. Он вскрыл, что основной опорой
оппортунизма являются мелкобуржуазные попутчики в рабочем
движении и подкупленная буржуазией верхушка
рабочего класса — «рабочая аристократия», а главными

носителями оппортунизма — профсоюзная бюрократия
и парламентские фракции социал-демократических
партий. Ленин отметил, что во всех странах нарастает
размежёвка с оппортунистами, и подверг резкой критике

центристское руководство партий II Интернационала.
Он выступил с поддержкой левых элементов в

международном рабочем движении, одновременно вскрывая

их ошибки, их непоследовательность в борьбе с

оппортунизмом. На заседаниях Международного
социалистического бюро (в 1908, 1909 и 1911 годах), в

котором Ленин с осени 1905 года представлял РСДРП, он

отстаивает последовательно революционную линию,
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разоблачает центризм Каутского и других

оппортунистов, поддерживает левых социал-демократов,

защищает Розу Люксембург от нападок оппортунистического

руководства германской социал-демократии.

В августе 1910 года Ленин принимает активное

участие в работах Копенгагенского конгресса II

Интернационала, где выступает против оппортунистов. Во время

конгресса Ленин созывает совещание левых

социал-демократов с целью организации и сплочения

революционных элементов в международном рабочем движении.

В конце 1910 года в России появляются первые

признаки оживления в массах, нарастания

революционных настроений. Ленин добивается издания за границей
нового большевистского органа

— «Рабочей Газеты», а в

России легальной газеты «Звезда» и журнала «Мысль».

Много внимания Ленин уделял подготовке

партийных кадров из среды рабочих. С большой радостью он

отмечал появление новых партийных работников,
вышедших из рабочего класса, выковывал из них

преданные партии кадры. Приезжавших за границу рабочих
Ленин заботливо устраивал, следил за их занятиями,

проверял и расширял их знания. Когда отзовисты,

используя тягу рабочих к знанию, создали на Капри
свою школу, Ленин разоблачил её фракционный
характер. Он добился приезда слушателей этой школы в

Париж и прочитал им в ноябре — декабре 1909 года

лекции о современном моменте и аграрной политике

Столыпина. Летом 1911 года Ленин организовал партийную
школу в Лонжюмо, под Парижем. Здесь он читал

большевикам-рабочим лекции по политической экономии, по

теории и практике социализма, по аграрному вопросу.

Большевики видели, что настала пора

окончательно разделаться с меньшевиками-ликвидаторами и

122



В. И. ЛЕНИН.

Фото 1910 г.



оформиться в самостоятельную партию. Надо было

подготовить рабочий класс к новому революционному

подъёму, первые признаки которого были налицо. А это было

невозможно без разгрома оппортунистов,
раскалывавших рабочее движение. Меньшевики так далеко зашли

по пути отречения от марксизма, революции и

пролетарской партийности, что дальнейшее, даже и

формальное, пребывание с ними в одной партии стало

нетерпимым. Они вели дело к тому, чтобы рабочая партия в

России во всём походила на западноевропейские
социал-демократические партии, в которых
господствовали оппортунисты. В борьбе с оппортунистами Ленин

пестовал настоящую марксистскую революционную

партию, партию нового типа. Оформить создание такой

партии, по мысли Ленина, следовало на

общепартийной конференции.
По настоянию Ленина в конце мая — начале июня

1911 года происходит совещание членов ЦК,
находившихся за границей, на котором принимается решение
о созыве партийной конференции. Для проведения
работы по созыву Всероссийской конференции была

создана Организационная комиссия. По предложению
Ленина в Россию направляется Г. К. Орджоникидзе с

поручением создать Российскую организационную
комиссию по созыву конференции.

Ленин с большим удовлетворением отзывался о

работе комиссии, предупреждая, вместе с тем, что впереди

ещё огромные трудности. «Но главное сделано,— писал

он.— Знамя поднято; рабочие кружки по всей России

потянулись к нему, и не свалить его теперь никакой

контрреволюционной атакой!»

1. 1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 17, стр. 311.
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В целях подготовки конференции Ленин проводит

большую работу в заграничных большевистских

организациях. Осенью он читает рефераты для

большевистских групп в Цюрихе, Берне, Женеве, Париже.
В декабре 1911 года Ленин проводит в Париже
совещание заграничных большевистских групп, выступает

с докладом о положении дел в партии.

Ломая все препятствия, большевики добились

созыва партийной конференции, В январе 1912 года в

Праге состоялась VI (Пражская) Всероссийская

конференция РСДРП, которая имела значение съезда партии.
Ленин непосредственно руководил всей её работой.

В своих выступлениях на конференции Ленин

указывал, что большевистская оценка классовой сущности

реакционного третьеиюньского режима, предвидение
неизбежного нарастания революционной волны

целиком подтверждены всем ходом событий. На очереди

дня, как и раньше, стоит прежде всего работа по

революционному воспитанию, организации и сплочению

передовых масс пролетариата; необходимо развернуть

политическую агитацию, всесторонне поддержать
начавшийся революционный подъём масс под знаменем

революционных лозунгов партии.

Для решения этих задач, говорил Ленин,

необходима крепкая и сплочённая нелегальная партия,

использующая ещё шире, чем до сих пор, все легальные

возможности, Задачи момента выдвигают новые формы
организационной работы партии. Создание гибких,

подвижных, небольших по составу нелегальных партийных
ячеек, окружённых сетью легальных организаций,
обеспечит проведение партийной линии в каждой

отрасли легальной работы и поможет изгнать

ликвидаторов из всех рабочих организаций.
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На конференции Ленин выступил также с докладом

о работе Международного социалистического бюро.
Ленин указал, что в партиях II Интернационала, и в

первую очередь внутри внешне единой германской

социал-демократии, всё больше обостряется борьба

между революционными и реформистскими элементами.

В резолюции «О китайской революции»

конференция отметила «мировое значение революционной борьбы
китайского народа, несущей освобождение Азии и

подрывающей господство европейской буржуазии» 1.

Пражская конференция избрала большевистский

Центральный Комитет партии, в состав которого вошли

B. И. Ленин, И. В. Сталин, Г. К. Орджоникидзе,
Я. М. Свердлов, С. С. Спандарян и другие. В числе

кандидатов в члены ЦК были избраны М. И. Калинин и

C. Г. Шаумян. По предложению Ленина, Сталин,

находившийся в то время в ссылке, в состав ЦК партии
был избран заочно и возглавил Русское бюро ЦК,
созданное для руководства партийной работой в России.

В Русское бюро ЦК вошли, кроме И. В. Сталина,
Я. М. Свердлов, С. С. Спандарян, Г. К. Орджоникидзе,
М. И. Калинин.

Пражская конференция подвела итог всей

предшествующей борьбе большевиков за революционную

пролетарскую партию. Конференция изгнала из РСДРП

меньшевиков-ликвидаторов, положив тем самым

начало окончательному оформлению большевиков в

самостоятельную партию. Очищение пролетарской партии
от оппортунистов, от меньшевиков-ликвидаторов имело

решающее значение для дальнейшего развития партии,

упрочения единства её рядов и успешного завоевания

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 17, стр. 435.
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диктатуры пролетариата. Неутомимая борьба Ленина
и объединившихся вокруг ленинского руководящего

ядра большевиков за создание партии нового типа

увенчалась полной победой.

Ленинская линия победила потому, что Ленин

непоколебимо вёл принципиальную политику, а

«принципиальная политика,— учил он,— есть единственно

правильная политика».
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ГЛАВА

VII

(1912 — 1914 годы)

Пражская
конференция отметила нарастание

революционного настроения масс, проявлявшееся
в стачках, демонстрациях, митингах. К новому

подъёму рабочего движения большевистская партия

шла с научно обоснованной революционной программой
и испытанной на опыте борьбы революционной тактикой.

Деятельность Ленина, большевиков была

направлена на закрепление результатов Пражской
конференции, на развёртывание работы партии в России. Для

этого прежде всего нужно было наладить издание

легальной ежедневной газеты.

Весной 1912 года по инициативе петербургских
рабочих была создана легальная ежедневная

большевистская газета — «Правда».
Массовая рабочая газета «Правда» стала выходить

в обстановке начавшегося революционного подъёма.

4 апреля разыгралась кровавая драма в далёкой

сибирской тайге — расстрел царскими войсками рабочих

на Ленских золотых приисках. Ленский расстрел явился

поводом к переходу революционного настроения масс в

революционный подъём масс. Стачки протеста против
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этого расстрела прокатились по всей стране, в них

участвовало до 300 тысяч рабочих. В первомайских
забастовках 1912 года приняло участие около 400 тысяч

рабочих.
Из Парижа, где Ленин жил с конца 1908 года, ему

становилось всё труднее руководить «Правдой»,
партийной работой в России, растущим революционным
движением. В июне 1912 года Ленин переехал в

Краков, чтобы быть ближе к России. В письме А. М.

Горькому Ленин писал из Кракова, что «ЦК поставил

здесь бюро (между нами): близко граница, используем

её, ближе к Питеру, на 3-ий день имеем газеты оттуда,
писать в тамошние газеты стало куда легче,
сотрудничество лучше налаживается»

Ленин жил здесь свыше двух лет: зимой — в

Кракове, летом
— в деревне Поронин. Как всегда в

эмиграции, Ленин живёт в стеснённых материальных

условиях, занимает с семьёй одну-две комнаты; он

неустанно трудится, ведёт напряжённую партийную и

научную работу.
Ленин повседневно руководил «Правдой»,

внимательно следил за её деятельностью, направлял её

работу. Он радовался успехам газеты, немедленно

отмечал её промахи; настойчиво добивался увеличения её

тиража и своевременного распространения среди
рабочих. Ленин ставил задачу довести тираж «Правды»
до 50—60 тысяч экземпляров. Между Лениным и

редакцией «Правды», секретарём которой был В. М. Молотов,

установилась тесная связь, шла оживлённая переписка.
Ленин собирал вокруг газеты лучшие литературные
силы партии.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 35, стр. 30.
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Для сотрудничества в «Правде» Ленин приглашает
А. М. Горького, которого высоко ценил как великого

пролетарского писателя. Ещё в старой «Искре» он

выступал с горячей защитой Горького, который
подвергался преследованиям со стороны царской полиции.

В годы реакции Ленин старался оторвать Горького от

его махистских друзей, критиковал его ошибки,
помогая ему преодолеть богостроительские шатания и встать

на твёрдые марксистские позиции. Когда Ленин узнал,
что махистские увлечения Горького проходят, он стал

приглашать его активно сотрудничать в

большевистских изданиях. Многочисленные письма Ленина

Горькому являются замечательными документами,

характеризующими дружбу Ленина и Горького, влияние

Ленина на великого пролетарского писателя, заботу о

дальнейшем росте его таланта и его литературной
деятельности для народа.

Почти ежедневно Ленин писал для «Правды». Его

статьи играли большую роль в руководстве партией
и рабочим движением. Они воспитывали рабочих в духе

пролетарской солидарности и сознания единства

интересов всех рабочих. Умело обходя рогатки царской
цензуры, Ленин в своих статьях просто и ясно, понятным

для каждого рабочего языком освещал самые сложные

вопросы внутренней и международной жизни. На опыте

стачечной борьбы, широко развернувшейся по всей

стране, Ленин учил рабочий класс революционной
тактике, готовил его к грядущей революции.

С тревогой и горечью писал Ленин об отсталости

России, о её экономической зависимости от

империалистических государств Западной Европы. Ленин бичевал

эксплуататорские классы за то, что они обрекли пять

шестых населения страны на нищету и бесправие.
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Статьи Ленина возбуждали ярость и негодование

народных масс против царского самодержавия и

буржуазии, угнетавших народ и распродававших богатства

страны иностранным капиталистам.

В «Правде» Ленин писал о разорении и обнищании,
к которому привела широкие слои трудящегося
крестьянства столыпинская реформа. Ленин показал, что

в деревне накопилось много горючего материала. Он

подчёркивал, что крестьянство может избавиться от

кабалы и нужды лишь революционным путём, под

руководством рабочего класса.

В статьях Ленина было дано всестороннее
обличение капитализма, который стал помехой общественного

прогресса, тормозом развития техники и культуры.

«Цивилизация, свобода и богатство при

капитализме,— писал Ленин,— вызывают мысль об

обожравшемся богаче, который гниет заживо и не дает жить

тому, что молодо.

Но молодое растет и возьмет верх, несмотря ни

на что» 1.

Ленин вскрывает загнивание капитализма и

реакционность всей политики империалистической
буржуазии. Сгнившая европейская буржуазия, писал Ленин,
готова продать любому авантюристу всю свою

«цивилизацию» за меры «строгости» против рабочих, или за

лишний пятак на рубль прибыли. В Европе наступил
такой исторический момент, когда буржуазия, из страха

перед растущим и крепнущим пролетариатом,
поддерживает всё отсталое, отмирающее, средневековое.

«Буржуазия готова на все дикости, зверства и

преступления, чтобы отстоять гибнущее капиталистическое

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 19, стр. 349.
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рабство» 1.Ленин предупреждает, что множатся

признаки приближения империалистической войны, что

империалисты готовят мировую бойню.

Ленин доказал, что надвигается эпоха

революционных битв пролетариата. Он был глубоко убеждён в

грядущей победе революции и эту убеждённость и

уверенность 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,

сплачивается, просвещается и закаляется в борьбе.
Мы — пессимисты насчет крепостничества, капитализма

и мелкого производства, но мы — горячие оптимисты

насчет рабочего движения и его целей» 2.

У революционного пролетариата Европы и

колониальных народов Востока, разъяснял Ленин, один

общий враг
— империализм. Ленин выступает с горячей

поддержкой китайской революции и

национально-освободительного движения в других странах Азии. Он

разоблачает дипломатические интриги европейских
государств, которые спорят лишь о разных способах

ограбления и порабощения народов. «В Азии везде

растет, ширится и крепнет могучее демократическое

движение. Буржуазия там еще идет с народом против

реакции. Просыпаются к жизни, к свету, к свободе
сотни миллионов людей. Какой восторг вызывает это

мировое движение в сердцах всех сознательных

рабочих, знающих, что путь к коллективизму лежит через

демократию! каким сочувствием к молодой Азии

проникнуты все честные демократы!» 3

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 19, стр. 77.
2 Там же, стр. 206.
3 Там же, стр. 77—78.
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«Правда» пользовалась исключительной любовью

рабочих. Она выходила на средства, собранные самими

рабочими. Ленин рассматривал денежные поступления

от рабочих как членские взносы в партию. Эти взносы

свидетельствовали о прочной связи «Правды» с

широкими рабочими массами.

Партия объединила в эти годы под своим знаменем

десятки и сотни тысяч рабочих, преданных борцов за

революцию, за интересы народа. Партия могла

добиться этого благодаря тому, что она всегда вела

последовательно революционную линию, была крепко
сплочена и организована.

«Партия — сознательный, передовой слой класса,
его авангард,— писал Ленин.— Сила этого авангарда

раз в 10, в 100 раз и более велика, чем его

численность.

Возможно ли это? Может ли сила сотни превышать

силу тысячи?

Может и превышает, когда, сотня организована.

Организация удесятеряет силы» 1.

«Правда» стояла в центре борьбы за партийность,
за воссоздание массовой рабочей партии. Она
воспитала целое поколение революционного пролетариата,

которое провело впоследствии Великую Октябрьскую
социалистическую революцию.

Наряду с всемерным укреплением «Правды» Ленин

считал необходимым придать значительно больший

размах всей легальной издательской работе
большевиков. Он организует легальный большевистский

ежемесячный журнал «Просвещение», первый номер которого
вышел в Петербурге в декабре 1911 года, активно

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 19, стр. 365.
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участвует в работе редакции, пишет почти для каждого

номера статьи, изыскивает средства для журнала.
После того как «Правда» была поставлена на

прочные рельсы, Ленин выдвигает задачу издания

легальной большевистской газеты и в Москве. В августе
1913 года удалось наладить выход в Москве газеты под

названием «Наш Путь», в которой Ленин поместил ряд
статей.

В 1912 году истекали полномочия III

Государственной думы и должны были состояться выборы в IV Думу.
Ленин составил избирательную платформу партии,
наметил линию поведения большевиков в этой кампании.

Он рассматривал участие большевиков в

избирательной кампании как важнейшее средство борьбы за

массы, за дальнейшее укрепление связей с ними.

Избирательная кампания завершилась крупной победой
большевиков: по рабочей курии от всех основных

промышленных губерний прошли в Государственную думу
большевики.

Итоги работы партии после Пражской конференции
были подведены на совещании ЦК с партийными
работниками, которое состоялось в декабре 1912 года в

Кракове. Совещанием руководил Ленин. В

выступлениях на совещании он изложил тактику партии в

условиях революционного подъёма, рассчитанную на

неуклонное и последовательное отстаивание основных

революционных лозунгов партии
—

демократическая

республика, конфискация всей помещичьей земли,
8-часовой рабочий день. Партия должна всесторонне

поддерживать, развивать и организовывать выступления

масс — революционные стачки, демонстрации, митинги

и т. п. Важнейшей задачей партии является вовлечение

крестьянства в возможно более дружные, одновременные
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и широкие революционные выступления. Ленин

указывал, что, ведя непримиримую борьбу против

ликвидаторов, большевики должны повседневно на

фабриках и заводах проводить в жизнь единство снизу,
единство передовых рабочих.

Совещание показало, как выросла и окрепла

большевистская партия, одержавшая ряд крупных побед

над ликвидаторами, успешно вытеснившая их со всех

позиций в рабочем движении. Но Ленин не

успокаивался на достигнутом; он упорно добивался ещё

большего укрепления нелегальных большевистских

организаций, всемерного развёртывания их легальной

работы.
Много внимания Ленин уделял думской социал-

демократической фракции, руководил работой
депутатов-большевиков, писал для них проекты речей,
повседневно учил их революционному использованию

думской трибуны. Депутаты не раз приезжали к Ленину
и в беседах с ним намечали линию своего поведения в

Думе. А. Е. Бадаев пишет, что Ленин разъяснял

большевикам-депутатам Думы:
«Никаких законов, облегчающих положение

рабочих, черносотенная Дума никогда не примет. Задача

рабочего депутата — изо дня в день напоминать с

думской трибуны черносотенцам, что рабочий класс силен

и могуч, что недалёк тот день, когда вновь подымется

революция, которая сметёт всю чёрную сотню вместе с

её министрами и правительством. 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 бесправии и

жесточайшей эксплуатации рабочего класса. Вот это
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будет действительно то, что должны слышать рабочие
от своего депутата»

Руководимые Лениным большевики-депутаты,
А. Е. Бадаев, Г. И. Петровский, М. К. Муранов,
Ф. Н. Самойлов, Н. Р. Шагов, высоко держали знамя

рабочей партии в черносотенной Думе.
В этот период Ленин усиленно занимается

национальным вопросом. Разгул великорусского шовинизма

во всех областях общественной жизни и политики,

усиление национализма среди буржуазии и

мелкобуржуазных слоёв угнетённых наций, выступления бундовцев
и ликвидаторов с буржуазно-националистическим
лозунгом «культурно-национальной автономии»,

проповедь шовинизма в Западной Европе — всё это грозило

разжечь межнациональную вражду, которая могла бы

нарушить интернациональное единство рядов

пролетариата. Перед большевиками во весь рост встала

задача разгрома национализма во всех его проявлениях,

теоретического обоснования марксистской программы
по национальному вопросу.

С середины 1913 года Ленин работает над

решением этой задачи. Он написал ряд статей, в том

числе такие программные работы, как «Критические
заметки по национальному вопросу» (октябрь — декабрь
1913 г.) и «О праве наций на самоопределение»

(февраль
— май 1914 г.). Он выступал с докладами на эту

тему в городах Швейцарии (Цюрихе, Женеве, Лозанне,

Берне), а также в Париже, Льеже, Лейпциге и Кракове.
Беспощадно бичует Ленин черносотенный

великорусский шовинизм, царскую политику угнетения

1 А. Бадаев. Большевики в Государственной думе, 1954,
стр. 182.
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национальностей. Он клеймил царизм как палача

угнетённых наций, превратившего страну в тюрьму народов.
Ленин показал, что эту гнусную политику
поддерживают холопствующие перед царизмом кадеты.

Ленин резко критикует польских социал-демократов,

отрицавших право наций на самоопределение, ведёт

беспощадную войну с бундовцами и другими

националистами, которые пытались отравить рабочий класс

ядом национализма и расколоть единство рабочего
движения. Ведя борьбу против украинских националистов,
Ленин подчёркивал, что «при едином действии

пролетариев великорусских и украинских свободная Украина

возможна, без такого единства о ней не может быть и

речи» Твёрдо и последовательно Ленин отстаивает

пролетарский интернационализм, идею сближения

наций, сплочения рабочих всех национальностей в

единых пролетарских классовых организациях.
Ленин противопоставляет две программы, две

политики в национальном вопросе — буржуазную и

пролетарскую:

«Буржуазный национализм и пролетарский
интернационализм — вот два непримиримо-враждебные
лозунга, соответствующие двум великим классовым

лагерям всего капиталистического мира и выражающие две

политики (более того: два миросозерцания) в

национальном вопросе» 1 2.

Обосновывая программный Лозунг партии о праве

наций на самоопределение, Ленин разъяснил, что этот

лозунг означает право наций на отделение и

образование самостоятельного государства. Ленин

сформули1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 20, стр. 14.
2 Там же, стр. 10.
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ровал практическую платформу партии по

национальному вопросу: полное равноправие всех наций и языков,

широкая областная автономия, обеспечение прав
национальных меньшинств.

Высокую оценку Ленин дал статье Сталина

«Марксизм и национальный вопрос», написанной в 1913 году,

охарактеризовав её как одну из важнейших работ в

марксистской теоретической литературе по

национальному вопросу.
Только у большевиков оказалась научно

обоснованная, последовательная марксистская программа по

национальному вопросу. Большевики неуклонно боролись
за эту программу и сохранили в чистоте великое знамя

пролетарского интернационализма.
В непримиримой борьбе против идеологов

буржуазии, пытавшихся всячески оклеветать и очернить

марксизм, Ленин всесторонне освещает значение марксизма
в развитии революционного движения, в развитии науки
и культуры человечества, показывает цельность и

стройность марксизма, его подлинную научность, его

последовательно революционный характер. Только

марксизм, подчёркивает Ленин, указал рабочему классу и

всему человечеству пути освобождения от всякого гнёта.

«Учение Маркса,— писал Ленин,— всесильно,

потому что оно верно» 1.

Ленин подвергает резкой критике международный

оппортунизм, разоблачает новые приёмы врагов
марксизма в борьбе против учения Маркса. Он

показывает, как реформисты отбрасывают революционную

суть марксизма, стараются притупить его остриё и

приспособить к интересам буржуазии.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 19, стр. 3.
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«Реформизм,— писал Ленин,— есть буржуазный
обман рабочих, которые всегда останутся наемными

рабами, несмотря на отдельные улучшения,— пока

существует господство капитала... Опыт всех стран

показывает, что, доверяясь реформистам, рабочие всегда

оказывались одураченными» 1.

Ленин решительно выступил против попыток

вождей II Интернационала, под флагом «примирения»
большевиков и ликвидаторов, фактически
ликвидировать самостоятельную большевистскую партию. Он

разоблачает дезорганизаторскую деятельность

антипартийных группировок, которые поддерживались

лидерами II Интернационала.
В это время Ленин принимает активное участие в

польском и латышском рабочем движении. Он бывает

на рабочих собраниях в Кракове, выступает с

докладами. В связи с предстоящим съездом латышских

социал-демократов он пишет «Проект платформы к

IV съезду социал-демократии Латышского края»,

выступает в январе 1914 года в Брюсселе на самом

съезде. В результате решительной борьбы Ленина
против примиренческих элементов на съезде, латышские

социал-демократы вышли из Августовского блока.

Революционное движение в России подымалось всё

выше. В первой половине 1914 года участвовало в

стачках около полутора миллионов рабочих. Рабочие стачки

становились всё более упорными; экономические стачки

переплетались с политическими. Страна шла навстречу
новой революции. Скромная краковская квартира
стала подлинным штабом революционного движения.

Ленин вёл оживлённую переписку с партийными

орга1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 19, стр. 334.
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низациями, внимательно следил за развёртыванием
событий в России, направлял работу большевистских

организаций. Партийные работники из России и

большевики-эмигранты, возвращавшиеся на Родину,
приезжали за инструкциями в Краков к Владимиру Ильичу.

Вынужденный жить в изгнании, Ленин был тесно

связан с рабочим классом и партийными
организациями России. Рабочие писали ему о своей жизни,

о партийных делах; он высоко ценил отзывы рабочих
о его произведениях. Никто так хорошо не знал

положения в России, как Ленин.

В течение 1912—1914 годов неоднократно

происходили совещания ЦК с партийными работниками. Два
раза к Ленину приезжал Сталин. Крупнейшее значение

имело Поронинское совещание в сентябре 1913 года, на

котором Ленин выступал с отчётом о деятельности ЦК
и докладом по национальному вопросу.

В апреле и июле 1914 года по инициативе Ленина

состоялись совещания ЦК большевиков по вопросу
о подготовке и созыве очередного партийного съезда.

Но созвать тогда съезд не пришлось
— помешала

мировая империалистическая война.

Свыше двух лет провёл Ленин в Кракове. Это были

годы могучего подъёма рабочего движения в России,
быстрого роста партии большевиков, её влияния и

авторитета среди рабочих. В эти годы был заложен прочный
фундамент массовой большевистской партии, который
не могли разрушить никакие преследования царизма.

Большевистская партия под руководством Ленина

шла навстречу новым битвам с высоко поднятым

знаменем революционного социализма и пролетарского

интернационализма.



ГЛАВА

VIII
(1914-1917 годы)

Начало
первой мировой войны застало Ленина в

Поронине. 26 июля 1914 года он был арестован

австрийской полицией по ложному доносу и

заключён в тюрьму в Новом Тарге. 6 августа, через
одиннадцать дней, его вынуждены были выпустить
из тюрьмы ввиду явной вздорности обвинения. Но

оставаться в стране, воюющей против России, было

невозможно, да это и создало бы неимоверные
трудности для революционной работы. Ленин добился
разрешения на выезд в нейтральную Швейцарию. Здесь,
сначала в Берне, а затем в Цюрихе, он жил по март
1917 года.

В первой мировой войне боролись две группы

крупнейших империалистических государств: Германия и

Австро-Венгрия — с одной стороны, Англия, Франция,
Россия — с другой. В дальнейшем в войну вступили

США, Япония и другие капиталистические государства.
Война явилась суровой проверкой всех течений

в международном рабочем движении. Вожди

западноевропейских социалистических партий, ещё задолго до

войны погрязшие в оппортунизме, открыто изменили
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рабочему классу. Они перешли на позицию поддержки
своих империалистических правительств, стали

помогать буржуазии натравливать друг на друга рабочих
и крестьян воюющих стран под лживым лозунгом

«защиты отечества», буржуазного отечества, ради

корыстных, грабительских интересов империалистов.
Прогнивший насквозь II Интернационал распался.

В этот грозный исторический момент, в обстановке

глубокого кризиса социалистических партий, измены и

предательства лидеров рабочего движения только

большевистская партия без колебаний подняла знамя

пролетарского интернационализма, знамя борьбы против

империалистической войны. На весь мир прозвучал
пламенный призыв Ленина — объявить войну войне.

24 августа 1914 года Ленин выступил в Берне на

собрании местной группы большевиков с докладом об

отношении к войне. Собрание приняло его тезисы о

войне. Ленин немедленно отсылает тезисы в Россию и

распространяет их в большевистских секциях за

границей. Тезисы были одобрены партийными
организациями в России, занявшими в вопросе о войне твёрдую
революционную позицию.

Тезисы о войне легли в основу написанного

Лениным в конце сентября 1914 года манифеста

ЦК партии большевиков: «Война и российская социал-

демократия». В этих исторических документах Ленин

определил войну как войну с обеих сторон

несправедливую, империалистическую, грабительскую. Целью
войны, указывал Ленин, является борьба
империалистических государств за рынки, передел колоний и

ограбление чужих стран, стремление подавить революционное

движение пролетариата и демократии путём
натравливания трудящихся одной нации против трудящихся
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другой нации. Ленин выдвинул лозунг: превратить

империалистическую войну в войну гражданскую, в войну
трудящихся против буржуазии и помещиков.

Большевики считали, что с точки зрения рабочего
класса и трудящихся масс всех народов России

наименьшим злом было бы военное поражение царской

монархии, так как оно облегчило бы победу народа над

царизмом и успешную борьбу рабочего класса за

освобождение от капиталистического рабства и

империалистических войн. При этом большевики исходили из того,

что политику поражения своего империалистического

правительства должны проводить не только русские

революционеры, но и революционные партии рабочего
класса всех воюющих стран.

Ленин заклеймил измену вождей II Интернационала
делу пролетариата, великим принципам
интернационализма и объявил беспощадную борьбу с шовинизмом

и носителями социал-шовинизма
— вождями II

Интернационала. Вместо обанкротившегося II
Интернационала Ленин призывал создать новый, III

Интернационал.

В обстановке бешеного разгула шовинизма, когда

нападки продажных писак на «антипатриотизм»

большевиков достигли крайнего предела, Ленин в декабре
1914 года выступил со статьёй «О национальной

гордости великороссов». В ней даны программные

положения о том, как понимают патриотизм, национальную

гордость передовые русские пролетарии.

Чуждо ли нам, великорусским сознательным

пролетариям, чувство национальной гордости? — спрашивал

Ленин и отвечал: «Конечно, нет! Мы любим свой язык

и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы

ее трудящиеся массы (т. е. 9/10 ее населения) поднять
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до сознательной жизни демократов и социалистов» 1.

С болью и горечью он писал о насилиях, гнёте и

издевательствах, которым подвергали нашу Родину царские
палачи, помещики и капиталисты. Горячая любовь

рабочих России к своей Родине была неразрывно связана

с священной ненавистью к её врагам и поработителям.
Патриотизм пролетариев проявляется в беззаветной

героической борьбе за избавление своей Родины от

гнёта эксплуататорских классов, от неволи, в

самоотверженной борьбе за счастье своего народа.
Национальная гордость большевиков — это, прежде всего,

гордость тем, что русский народ дал человечеству

великие образцы борьбы за свободу и за социализм,

гордость тем, что русский рабочий класс создал могучую

революционную партию масс. Ленин указывал, что

борьба партии большевиков за социализм отвечает

коренным интересам России, что подлинные, правильно
понятые национальные интересы совпадают с

социалистическими интересами рабочего класса.

Ленин гордился тем, что на долю рабочего класса

России выпала почётная историческая роль авангарда
в освободительной борьбе человечества. Он гордился
своей принадлежностью к великому русскому народу,

который показал бессмертные образцы геройства,
мужества и стойкости в борьбе за независимость Родины,
в революционной борьбе за свободу и социализм,

обогатил человечество величайшими завоеваниями науки
и культуры. Во имя освобождения Родины от

самодержавия и капиталистического гнёта Ленин вёл

непримиримую борьбу против империализма и

империалистической войны.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 21, стр. 85.
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Находясь в Швейцарии, Ленин настойчиво собирал
и сплачивал большевистские партийные силы.

Трудности ведения революционной работы в обстановке войны

были исключительно велики. Ленин был отрезан от

России многочисленными фронтами. Письма, газеты и

журналы получались из России крайне нерегулярно,
с большим опозданием. Во время войны царская
полиция особенно яростно громила большевистские

организации в России. И. В. Сталин, В. М. Молотов,

Я. М. Свердлов, С. С. Спандарян, Г. К. Орджоникидзе
и другие находились в тюрьме или ссылке.

Большевистская фракция IV Государственной думы, решительно

выступившая против империалистической войны, в

ноябре 1914 года была арестована и сослана в Сибирь.
Исключительно тяжёлыми были материальные

условия жизни Ленина. Никогда он так остро не нуждался,
как во время войны. В одном из писем второй половины

1916 года он вынужден был признаться: «О себе лично

скажу, что заработок нужен. Иначе прямо поколевать,
ей-ей!! Дороговизна дьявольская, а жить нечем». Ленин

просит содействовать тому, чтобы издатели оплатили

его рукописи. «Если не наладить этого, то я, ей-ей,
не продержусь, это вполне серьезно, вполне, вполне» 1.

В трудных условиях военного времени Ленин ни

на минуту не прерывал партийной работы, продолжая
вести её с величайшей энергией. Он объединяет группы
большевиков, находившихся за границей, выступает в

Лозанне, Женеве, Кларане, Цюрихе и Берне с

рефератами об отношении большевиков к империалистической
войне. Узнав, что Плеханов в Лозанне читает реферат
об отношении социалистов к войне, Ленин приезжает

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 35, стр. 187.
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туда и выступает в прениях, подвергая уничтожающей

критике социал-шовинистскую позицию Плеханова.

В Швейцарии Ленин занялся организацией
печатания и распространения большевистских изданий.

В письмах и личных беседах он выяснял, какие

возможности издания имеются в Женеве, давал партийным
работникам точные, конкретные указания, как

действовать, соблюдая необходимые предосторожности. Ленину
было ясно, что в условиях войны даже в «нейтральной»
Швейцарии и даже на русском языке напечатать

документ против империалистической войны дело очень

сложное. Буржуазное правительство Швейцарии,

находясь в полной экономической зависимости от буржуазии
крупных империалистических держав и угождая
европейской реакции, легко могло возбудить преследование
русских большевиков за разоблачение истинных целей

войны, её империалистической природы.

Преодолевая материальные трудности и препятствия
со стороны полиции, Ленин организует печатание и

распространение большевистских изданий. 1 ноября
1914 года, после почти годичного перерыва, вышла в

свет газета «Социал-Демократ» с манифестом ЦК о

войне. Отправленная нелегально в Россию и

разосланная по большевистским заграничным секциям, газета

сыграла большую роль в жизни партии. Через все

преграды, через фронты войны слова большевистской

правды доходили до передовых рабочих.

Несмотря на усилившиеся репрессии царского

правительства, провалы и аресты большевиков, партия

продолжала вести в России революционную работу,

развёртывала борьбу против империалистической
войны. Большевистской партии пришлось действовать в

глубоком подполье. Под руководством Ленина партия
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накопила большой опыт работы в нелегальных

условиях, а за 1912—1914 годы вокруг «Правды» выросли
новые пролетарские партийные кадры. Ленин писал:

«Работа нашей партии теперь стала во 100 раз
труднее. И все же мы ее поведем! «Правда» воспитала

тысячи сознательных рабочих, из которых вопреки всем

трудностям подберется снова коллектив

руководителей — русский ЦК партии»1. Ленин указывал, что

необходимо сплотить в важнейших центрах России

руководящие группы, восстановить в России бюро ЦК и

самый ЦК. Вопреки всем трудностям, Ленину удалось

наладить связи с партийными организациями в

России, переписку с находившимися в Петрограде членами

Центрального Комитета.
В феврале 1915 года Ленин провёл в Берне

конференцию заграничных большевистских секций. Он был

докладчиком по основному вопросу — «Война и задачи

партии». Против революционной тактики превращения

империалистической войны в войну гражданскую и

лозунга поражения царского правительства выступил

Бухарин. Ленин подверг это выступление резкой
критике. Конференция приняла предложенные Лениным

резолюции об отношении к войне и о задачах партии.

Благодаря деятельности большевистских партийных
организаций рабочий класс России не пошёл за

социал-патриотами, не поддался угару буржуазного
шовинизма, остался верен знамени пролетарского

интернационализма. Большую революционную работу
развернули большевики в рабочих центрах, во флоте и

армии, особенно в армиях Северного фронта, в районе
Прибалтики.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 35, стр. 133.

146



Большевики оказались во всеоружии для борьбы
против войны, за свержение империалистического
правительства в своей стране потому, что они создали

боеспособную нелегальную организацию, которая смогла

возглавить массы в борьбе за превращение

империалистической войны в войну гражданскую.

Руководимая Лениным большевистская партия была

единственной последовательно-интернационалистской и

до конца революционной силой в международном
рабочем движении. Кроме большевиков некому было взять

на себя инициативу создания нового, III

Интернационала. И Ленин с присущими ему энергией и упорством
с первых же дней войны стал закладывать фундамент
нового Интернационала.

Ленин смело шёл против течения, вскрывая истинные

цели войны, кровавые преступления империалистических

правительств и прямое пособничество им

«социалистических» лакеев буржуазии. Не менее опасными Ленин

считал скрытых социал-шовинистов, центристов

(Каутского, Троцкого и других), которые на словах клялись в

верности марксизму, а на деле подло изменяли ему.

«Каутского ненавижу и презираю сейчас хуже всех,—

писал Ленин:—поганенькое, дрянненькое и

самодовольное лицемерие. ...Каутского, желающего все затушевать

и замазать, успокоить софизмами и якобы-ученым
многоглаголанием разбуженную совесть рабочих»

Оппортунизму, социал-шовинизму Ленин объявил

беспощадную борьбу, он разъяснял, что эта борьба
является важнейшей задачей большевистской партии,

революционных марксистов в международном рабочем
движении.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 35, стр. 125.
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«Вся борьба нашей партии (и рабочего движения в

Европе вообще) должна быть направлена против

оппортунизма. Это
— не течение, не направление; это

(оппортунизм) теперь стало организованным орудием
буржуазии внутри рабочего движения» 1.

Выступления Ленина были встречены
оппортунистами взрывом бешеной злобы и ненависти. Но это

не заставило Ленина дрогнуть, отступить. В декабре
1916 года Ленин писал:

«Вот она, судьба моя. Одна боевая кампания за

другой — против политических глупостей, пошлостей,
оппортунизма и т. д.

Это с 1893 года. И ненависть пошляков из-за этого.

Ну, а я все же не променял бы сей судьбы на «мир»
с пошляками» 2.

Неутомимо и настойчиво собирал Ленин

интернационалистские элементы в международном рабочем

движении, побуждая их занять более

последовательную и решительную позицию против войны, против

оппортунизма. Ленин предпринимал практические шаги

к объединению революционных сил в рабочем
движении Европы и Америки. Он организовал перевод

манифеста ЦК и других партийных документов на

иностранные языки, чтобы ознакомить с ними европейских
рабочих. В сентябре 1914 года в Лугано (Швейцария)
состоялась итало-швейцарская социалистическая

конференция. На ней обсуждались ленинские тезисы о войне.

В феврале 1915 года была созвана в Лондоне

конференция социалистов стран Антанты. Большевики

использовали эту конференцию для борьбы против

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 35, стр. 152.
2 Там же, стр. 209.
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социал-шовинизма. По поручению Ленина на

конференции представителем большевиков была оглашена

декларация, в которой разоблачался социал-шовинизм

лидеров международной социал-демократии и была

изложена принципиальная позиция большевиков.

По инициативе большевиков весной 1915 года в Берне
состоялись международные социалистические

конференции — женщин и молодёжи. Большевистские делегаты

на этих конференциях выступали по указаниям Ленина.

К лету 1915 года, после первого года войны,

вызванные ею последствия — гибель миллионов людей,

расстройство промышленной жизни, рост дороговизны
и т. д.— стали всё сильнее ощущаться народными
массами. В международном рабочем движении нарастал

революционный протест против войны и

социал-шовинизма. Назрела потребность в созыве конференции
социалистических деятелей, выступавших против войны.

Ленин провёл большую подготовительную работу
к этой конференции. Он разослал письма левым

деятелям в международном рабочем движении, стремясь

обеспечить участие на конференции
интернационалистских элементов, сплочение их на принципиальных
основах революционного марксизма, для борьбы с

социал-шовинизмом. С целью ознакомления европейских
рабочих с линией большевистской партии, он издал

к конференции на немецком языке брошюру
«Социализм и война» и на французском — резолюции
Бернской конференции большевиков, в которых было

изложено ленинское отношение к империалистической войне

и определены задачи рабочего класса всех стран.
В начале сентября 1915 года в Циммервальде

(Швейцария) собралась первая конференция
интернационалистов, на которой Ленин организовал левую группу.
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Но и в этой группе, названной Циммервальдской левой,
единственно правильную, до конца последовательную

позицию по вопросу о войне, мире и революции
занимала лишь партия большевиков во главе с Лениным.

Он называл эту конференцию первым шагом в

развитии интернационального движения против войны.

Русские большевики и шедшие за ними левые из

социалистических партий Западной Европы в то время

представляли собой незначительное меньшинство в

рабочем движении. Но Ленин твёрдо верил в неизбежную

победу пролетарского интернационализма в

международном рабочем движении. Не беда, что нас единицы,

говорил он, с нами будут миллионы, так как позиция

большевиков — единственно правильная,

принципиальная позиция.

Наряду с огромной практической деятельностью по

организации и сплочению сил революционного

пролетариата России и других стран, Ленин усиленно

занимался разработкой теоретических вопросов.
Ленин развивает все стороны марксистского

учения. Сжатую и вместе с тем цельную характеристику
и изложение учения Маркса он даёт в статье

«Карл Маркс». Ленин много работает над вопросами

философии, изучает произведения Гегеля, Аристотеля,
Фейербаха, делая из них многочисленные выписки.

Результатом этой работы явились «Философские
тетради». Эти тетради являются замечательным

образцом научной работы Ленина, в них дана

марксистская оценка крупнейших философов прошлого.
Особенно тщательно Ленин изучал философию Гегеля.
Внимательно отбирая и раскрывая всё ценное, что

содержится в работах Гегеля, он последовательно и

всесторонне показывает ложность исходных позиций
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гегелевской идеалистической философии, подвергает

резкой критике его реакционные взгляды на общество.
В «Философских тетрадях» Ленин раскрыл основные

элементы материалистической диалектики, развил

важнейшие положения марксистской философии.
Ленин продолжает также заниматься аграрным

вопросом, изучением сельского хозяйства и положения

крестьянства в капиталистических странах, пишет книгу

о капитализме в сельском хозяйстве Соединённых

Штатов Америки. На большом фактическом материале
Ленин показал, что в Соединённых Штатах идёт
вытеснение мелкого производства крупным в земледелии,

нарисовал яркую картину придавленности, нищеты и

разорения массы мелких земледельцев.

Гениальная мысль Ленина напряжённо работала

над всей совокупностью сложнейших вопросов новой

исторической эпохи — эпохи империализма. Эта

гигантская работа оказалась по плечу только такому

титану революционной мысли, как Ленин.

В этот период Лениным была разработана теория
и тактика Коммунистической партии по вопросам войны,

мира и революции. Ленин разъяснял, что марксисты
обязаны рассматривать всякую войну, исходя из

тщательного анализа причин, её породивших. Он учил, что

войны бывают справедливые и несправедливые.
Против несправедливых, захватнических войн, имеющих

целью захват и порабощение чужих стран, чужих

народов, необходимо вести решительную борьбу вплоть

до революции и свержения своего империалистического

правительства. Пролетарии обязаны поддерживать

справедливые войны: защиту народа от внешнего

нападения и попыток его порабощения, борьбу за

освобождение народа от рабства капитализма, войну за
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освобождение колоний и зависимых стран от гнёта

империализма, защиту социалистического государства
от империалистов. Ленин исчерпывающе разъяснил,
что империалистическая война есть продолжение

империалистической политики господствующих классов

только иными, именно насильственными средствами.
В центре теоретической работы Ленина в это время

было исследование империализма. В 1916 году им был

написан классический труд «Империализм, как высшая

стадия капитализма», явившийся выдающимся вкладом

в сокровищницу творческого марксизма.
Этот труд Ленина — результат громадной научной

работы. Ленин глубоко изучил мировую

литературу по вопросам экономики, техники, политики,

дипломатии, рабочего движения, о колониальном вопросе и

в других областях общественной жизни различных стран
эпохи империализма. Выписки, конспекты, заметки,

таблицы, сделанные Лениным на основе прочитанной
им литературы, собранные в 20 тетрадях, составили

книгу более 40 печатных листов, изданную
впоследствии под названием «Тетради по империализму».
Каждое положение и обобщение Ленина, каждый
вывод построены на основе громадного фактического
материала. В этом ярко проявилась деятельность
Ленина как гениального учёного и неутомимого
исследователя.

Опираясь на положения «Капитала» К. Маркса,
Ленин первый из марксистов дал в своём труде

всесторонний марксистский анализ империализма, как

высшей и в то же время последней стадии в развитии
капитализма, вскрыл его язвы и условия его

неизбежной гибели, доказал, что империализм есть

умирающий капитализм.
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Ленин определил экономическую сущность
империализма, которая заключается в том, что свободу
конкуренции сменяет монополия, которая проявляется в

трестах и синдикатах, во всесилии гигантских банков,

в захвате и скупке источников сырья. «В экономической

монополии — все дело»,— утверждал Ленин.

Экономической монополии свойственно стремление к

максимальной, монопольно-высокой прибыли. В этих

указаниях Ленина были по существу раскрыты исходные

положения основного экономического закона

империализма.

Ленин дал классическое определение империализма:

«Империализм есть капитализм на той стадии

развития, когда сложилось господство монополий и

финансового капитала, приобрел выдающееся значение

вывоз капитала, начался раздел мира международными

трестами и закончился раздел всей территории земли

крупнейшими капиталистическими странами» 1.

В политической области для империализма,
указывал Ленин, характерен поворот к реакции по всей

линии. Финансовые воротилы, подчинив политический

аппарат буржуазных государств, ликвидируют

элементарные демократические права и свободы, зверски
подавляют рабочее движение. Ленин вскрыл связь

оппортунизма с империализмом, показав, что

капиталисты за счёт сверхприбылей, получаемых от

ограбления колоний и зависимых стран, подкупают и

развращают верхушку рабочих, привлекают их на свою

сторону.
Ленин до конца разоблачил каутскианскую,

антимарксистскую теорию «ультраимпериализма»,

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 22, стр. 253.
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утверждавшую, будто империализм ведёт к

организованному мировому капиталистическому хозяйству,

устраняющему все противоречия, кризисы и войны.

Опровергая буржуазную ложь Каутского о том, будто
появление международных монополистических

объединений ведёт к миру между народами, Ленин

доказал, что на самом деле эти объединения

крайне обостряют противоречия между
капиталистическими странами, что при империализме войны

неизбежны.

В эпоху империализма резко обостряются

противоречия между трудом и капиталом. Усиливается

хищническая эксплуатация масс и вместе с тем

растёт возмущение пролетариата против капитализма,

нарастают элементы революционного взрыва внутри

капиталистических стран. Усиливается самая наглая и

жестокая эксплуатация и самое бесчеловечное

угнетение сотен миллионов населения в колониальных и

зависимых странах и вместе с тем нарастают в этих странах

элементы национально-освободительной войны против
империализма. Исходя из этого, Ленин разработал
основные положения об общем кризисе капитализма и

сделал вывод, что империализм является кануном
социалистической революции.

Если в период Второго съезда РСДРП Ленин в

программе партии предъявил суровое обвинение русскому

капитализму, то в годы первой мировой войны Ленин
с величайшей научной точностью и революционной
страстью предъявил обвинение мировому
империализму, толкающему человечество в пропасть новых

кровавых войн и экономических катастроф.
Труд Ленина об империализме имеет всемирно-

историческое значение. Он явился новой ступенью в
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развитии экономической теории Маркса, теории
научного коммунизма. Ленин двинул вперёд марксистскую

теорию, обогатил её новым содержанием.

Изучая империализм, Ленин открыл закон

неравномерности экономического и политического развития
капитализма в эпоху империализма. Он показал, что

развитие капитализма принимает крайне
неравномерный, скачкообразный, конфликтный характер.
Усиливается бешеная борьба между империалистическими
хищниками за рынки сбыта товаров и вывоза капитала,

борьба за колонии, за источники сырья, что делает

неизбежными периодические империалистические войны

за новый передел мира. Эти войны ослабляют силы

империализма, делают возможным прорыв фронта
империализма там, где он окажется всего слабее.

Отсюда Ленин пришёл к выводу, что формула Маркса
и Энгельса о невозможности победы социализма в

одной стране и о возможности победы социализма лишь

путём одновременной победы пролетарской революции
во всех передовых капиталистических странах уже
не соответствует новой исторической обстановке. Эта

формула должна быть заменена новой формулой о

возможности победы социализма первоначально в

нескольких или даже в одной, отдельно взятой,
капиталистической стране и невозможности одновременной
победы социализма во всех странах.

Своё гениальное открытие о возможности победы

социализма первоначально в одной стране Ленин

впервые сформулировал в августе 1915 года в статье

«О лозунге Соединенных Штатов Европы».

«Неравномерность экономического и политического

развития,— писал Ленин в этой статье,— есть

безусловный закон капитализма. Отсюда следует, что
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возможна победа социализма первоначально в немногих

или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической

стране» 1.

Через год в статье «Военная программа

пролетарской революции» Ленин развивает свои взгляды на

социалистическую революцию в эпоху империализма:

«Развитие капитализма совершается в высшей

степени неравномерно в различных странах. Иначе и

не может быть при товарном производстве. Отсюда

непреложный вывод: социализм не может победить

одновременно во всех странах. Он победит

первоначально в одной или нескольких странах, а остальные в

течение некоторого времени останутся буржуазными
или добуржуазными. Это должно вызвать не только

трения, но и прямое стремление буржуазии других

стран к разгрому победоносного пролетариата
социалистического государства. В этих случаях война с

нашей стороны была бы законной и справедливой» 2.
Это было величайшим открытием нашей эпохи. Оно

явилось руководящим принципом во всей деятельности

Коммунистической партии в борьбе за победу
социалистической революции и построение социализма в

нашей стране.

Цепляясь за старую формулу Маркса и Энгельса,
оппортунисты стали обвинять Ленина в отходе от

марксизма. Но они поступали как догматики,

рассматривавшие учение Маркса как нечто застывшее и

закостеневшее. Они выступили как враги марксизма — вечно

живого, творческого и развивающегося учения.
Гениальность и величие Ленина состояли в том, что он умел

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 21, стр. 311.
2 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 23, стр. 67.
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отделять сущность марксизма от его буквы и развивать

марксизм применительно к новым историческим
условиям. Одним из ярких образцов творческого развития
Лениным марксизма и явилось создание им новой,
законченной теории социалистической революции.

Теория Ленина о возможности победы социализма

в одной стране дала пролетариату ясную перспективу

борьбы, развязала энергию и инициативу пролетариев
отдельных стран для натиска на свою национальную

буржуазию, вооружила партию и рабочий класс

научно обоснованной уверенностью в победе.
Ленин с неослабевающей энергией сплачивает левые

элементы социалистических партий, направляя их

работу по революционному руслу. Он развёртывает

борьбу внутри Циммервальдского объединения против

центристских, мелкобуржуазных, пацифистских
элементов, болтавших о мире, но не желавших выступить

против империалистов и социал-шовинистов.

Эта борьба принесла свои результаты. Жизнь

подтверждала правоту Ленина. Бремя войны, тянувшейся
уже второй год, сказывалось всё сильнее. В массах

нарастало всё более острое недовольство войной.

На II Циммервальдской конференции, собравшейся
в апреле 1916 года в швейцарской деревне Кинтале,
циммервальдисты под влиянием роста революционных

настроений в массах вынуждены были голосовать за

более левые резолюции.
Ещё до конференции Ленин указывал, что вопрос

о расколе с социал-шовинистами является основным

в рабочем движении. Ленин подверг критике

оппортунистические ошибки левых циммервальдистов,

помогая им изживать неправильные взгляды. Он

разъяснил, что в борьбе против империализма, за мир и
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свободу огромное значение имеет сплочение рабочих
всех стран, развитие, расширение массовых

революционных действий пролетариата.
Важнейшее значение Ленин придавал

революционному воспитанию солдат в духе борьбы против

империалистов. Солдат-пролетарий должен изучать военное

дело не для того, чтобы стрелять в своих братьев,
рабочих других стран, а для того, чтобы бороться
против буржуазии своей собственной страны, чтобы

положить конец эксплуатации, нищете и войнам.

Ленин подверг беспощадной критике
антимарксистские взгляды фракционной группы Бухарина, Пятакова

и Радека, которые отрицали необходимость
демократических требований в эпоху империализма, занимали в

национальном вопросе национал-шовинистическую

позицию, выступали против лозунга права наций на

самоопределение и других демократических требований.
Социалистическая революция, учил Ленин,— это

не один акт, не одна битва, а целая эпоха обострённых
классовых конфликтов, ряд битв на всех фронтах по

вопросам экономики, политики и идеологии. Чтобы

подготовиться к победе над реакционной буржуазией,
чтобы выиграть бой, пролетариат должен вести

всестороннюю, последовательную борьбу за демократию.
«Как невозможен победоносный социализм, не

осуществляющий полной демократии, так не может

подготовиться к победе над буржуазией пролетариат,
не ведущий всесторонней, последовательной и

революционной борьбы за демократию»
Ленин восстановил и обогатил новым содержанием,

забытый партиями II Интернационала, лозунг Маркса

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 22, стр. 133.
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и Энгельса: «Не может быть свободен народ,
угнетающий другие народы». Ради интересов своего

освобождения, учил Ленин, пролетариат должен

требовать уничтожения всякого национального гнёта.

В тезисах «Социалистическая революция и право

наций на самоопределение» (написаны в январе
—

феврале 1916 года) и в статье «Итоги дискуссии о

самоопределении» (написана в июле 1916 года) Ленин

разработал стройную систему взглядов по

национально-колониальному вопросу в эпоху империализма.

Национальный вопрос из составной части

буржуазно-демократической революции, указывал Ленин, уже
превратился в составную часть социалистической
революции. Национально-колониальный вопрос неразрывно
связан с вопросом о свержении империализма,

пролетариат империалистических стран должен всемерно

поддерживать борьбу народов колониальных и

зависимых стран против империалистического ига.

Ленин считал, что, проводя интернационалистскую

политику пролетариата, социал-демократы угнетающей
нации должны отстаивать свободу отделения

угнетённых стран; а социал-демократы угнетённой нации

должны перенести центр тяжести своей агитации на

добровольное соединение наций, ведя борьбу за классовую

солидарность с пролетариатом господствующих стран.

Находясь в Швейцарии, Ленин принимает активное

участие в рабочем движении этой страны. Он выступал

на собраниях, митингах, поддерживал тесную связь с

местными деятелями в швейцарском рабочем движении.

В ноябре 1916 г. Ленин выступил на съезде

Швейцарской социал-демократии, в декабре написал тезисы,

в которых определил задачи левых циммервальдистов
в этой партии.
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Борьба между правыми и левыми внутри
Циммервальдского объединения всё больше разгоралась.

Циммервальдская правая открыто примкнула к шовинистам

и во Франции, и в Германии, и в Италии. В Швейцарии

центрист Гримм, председатель Циммервальдского
объединения, стал действовать заодно с оппортунистами.

Ленин со всей решительностью и энергией вновь

выступает против оппортунистов, против новой измены

марксизму. ««Циммервальд» явно обанкрутился,— писал

Ленин,— и хорошее слово служит опять для прикрытия
гнили!» 1

Ленин призывает последовательных

интернационалистов к созданию нового, действительно
революционного Интернационала, к организации во всех странах

пролетарских партий нового типа, способных руководить

борьбой масс за социализм и полностью порвавших со

старыми обанкротившимися партиями. Закладывая
основы нового, Коммунистического Интернационала,
Ленин выступил как вождь международного рабочего
движения.

Вся деятельность Ленина была направлена на

идейную, политическую и организационную подготовку
рабочего класса к боям за социалистическую революцию.

Крупнейшее значение в этом отношении имела его

работа над вопросами теории государства. Ленин

тщательно собрал и восстановил всё, что Маркс и

Энгельс писали по вопросу о государстве. Учение

марксизма о государстве он очистил от

оппортунистических искажений и развил дальше. Материалы,
собранные Лениным по вопросу о государстве, составили

тетрадь под названием «Марксизм о государстве».

1 В. И, Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 35, стр. 233.
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Они послужили основой гениального произведения

«Государство и революция», написанного Лениным в

1917 году,
Ленин разоблачил враждебные марксизму полу-

анархистские взгляды Бухарина, который отрицал
необходимость создания пролетарского государства после

победы социалистической революции. Ленин развил
положение Маркса о том, что пролетариат, сломав в

ходе революции старый буржуазный государственный
аппарат, должен создать своё государство для

осуществления перехода от капитализма к социализму. Он

подчеркнул, что без пролетарского государства, без

диктатуры пролетариата нельзя сломить сопротивление

свергнутой буржуазии, отстоять завоевания революции
и построить социалистическое общество.

Ленин ясно видел, что империалистическая война с

громадной быстротой приближает революцию. 9

января 1917 года Ленин выступил в Цюрихе с докладом

о русской революции 1905 года на собрании рабочей
молодёжи. Он говорил: «Нас не должна обманывать

теперешняя гробовая тишина в Европе. Европа чревата
революцией. Чудовищные ужасы империалистской
войны, муки дороговизны повсюду порождают
революционное настроение, и господствующие классы —

буржуазия, и их приказчики — правительства, все больше

и больше попадают в тупик, из которого без

величайших потрясений они вообще не могут найти выхода»

Прошло немногим больше месяца, как Ленин

высказал эти пророческие слова, и в России началась

революция. В конце февраля 1917 года под натиском

народа пало царское самодержавие. Мужественная и

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 23, стр. 245.
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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 её

застрельщиком был рабочий класс, возглавивший движение

миллионных масс крестьян, переодетых в солдатские

шинели. Гегемония пролетариата обеспечила победу
революции.

Весть о победе восстания в Петрограде дошла до

Ленина в начале марта. В наброске тезисов 4 марта
1917 года, а затем в «Письмах из далека» Ленин дал

анализ революционных событий в России, определил
задачи партии. Он охарактеризовал Временное
правительство как правительство буржуазное,
империалистическое, поставившее своей целью вести до конца

грабительскую войну. Свержение самодержавия, писал

Ленин, является лишь первым этапом революции,

задача партии — готовить победу пролетариата на

втором этапе революции, облегчить и ускорить
перерастание буржуазно-демократической революции в

социалистическую.
Ленин рвался в Россию, чтобы принять

непосредственное участие в революции. Но проехать через страны
Антанты было невозможно. Тогда он решил прорваться
в Россию через Германию. В результате переговоров

при посредстве деятелей швейцарского рабочего
движения, проезд через Германию был разрешён. На

основании условий, записанных в особом протоколе, Ленину
и ехавшим с ним в одном вагоне политическим

эмигрантам была гарантирована полная неприкосновенность.
27 марта 1917 года Ленин покинул Берн. 31 марта

утром он прибыл в Стокгольм и в тот же день вечером,
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не задерживаясь ни одного лишнего часа, выехал в

Россию.

Вождь Коммунистической партии, в течение многих

лет насильственно оторванный от своей страны,

возвращался на Родину, чтобы непосредственно возглавить

борьбу рабочих и крестьян за победу социалистической
революции.

�



ГЛАВА

IX
(1917 год)

Наконец
Ленин снова на Родине — в

революционной России. В поезде, по дороге из Финляндии в

Петроград, он беседует с солдатами, разъясняет
им, как добиться земли, свободы и окончания войны.

Волнующая встреча Ленина с рабочими состоялась

вечером 3 апреля на станции Белоостров. Здесь Ленина
ожидала делегация петроградских рабочих.

3 апреля около полуночи Ленин приехал в

Петроград. Финляндский вокзал, площадь перед вокзалом и

прилегающие улицы были заполнены тысячами

рабочих, солдат и матросов с красными знамёнами.

Вышедшего из вагона Ленина рабочие подхватили на

руки и внесли в большой зал вокзала. На площади его

ожидали рабочие, солдаты и матросы. Неописуемый
восторг охватил массы, когда появился Ленин. Долго

несмолкаемым «ура» приветствовал пролетариат
своего вождя. Поднявшись на броневик, Ленин произнёс
свою знаменитую речь, в которой призвал массы к

борьбе за победу социалистической революции. «Да

здравствует социалистическая революция!»,— так

закончил Ленин своё первое, после долгих лет изгнания,
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выступление перед петроградскими пролетариями и

солдатами.

С вокзала Ленин на броневике направился в

Центральный Комитет большевистской партии,
находившийся в бывшем дворце Кшесинской. Многотысячные

колонны трудящихся сопровождали Ленина. В пути он

неоднократно обращался к народу со словами

приветствия и краткими речами.

«Повторявшиеся с броневика краткие речи с

призывами к социалистической революции,— вспоминает

В. М. Молотов,— бросили ослепительно-яркий свет на

основные задачи нашей партии. В особенности памятен

этот момент нам, участникам этой необыкновенной,

какой-то пророческой встречи Ильича в начале

революции. Мы были сразу как бы окрылены,
почувствовали необыкновенный прилив революционной энергии
и веры»

1. ПриездЛенина имел огромное значение для

большевистской партии, для революции. Февральская
революция в корне изменила обстановку в стране.
Произошёл величайший перелом в истории России и небывалый

поворот в истории большевистской партии. Ближайшая

задача, которую ставила себе партия с самого начала

своего возникновения — свержение царского

самодержавия, была осуществлена. Перед партией
большевиков и рабочим классом встали новые задачи.

В изменившихся условиях нужна была новая

ориентировка партии. Эту новую ориентировку дал партии
Ленин. Революции нужен был необыкновенной силы

ум, чтобы разобраться быстро в сложнейшей обстановке

1 В. Молотов. Ленин и партия за время революции, 1924,
стр. 4.
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и безошибочно указать трудящимся массам их

ближайшую цель. Нужна была необыкновенной твёрдости

воля, чтобы повести массы верным путём к этой цели и

победить. Таким гигантом мысли и революционного
действия был Ленин, впитавший в себя опыт

революционной борьбы трудящихся всех стран, стоявший на

высоте научного понимания задач пролетариата.
В ночь с 3 на 4 апреля в ЦК партии Ленин изложил

свои взгляды на задачи партии в революции. Утром
4 апреля Ленин выступил в Таврическом дворце на

собрании большевиков с докладом, в котором были

изложены тезисы о задачах революционного

пролетариата. Затем он повторил их на собрании делегатов

Всероссийского совещания Советов, где кроме

большевиков присутствовали также и меньшевики. Это были

знаменитые Апрельские тезисы Ленина. В них Ленин

дал гениальный план борьбы за переход от

буржуазнодемократической революции к революции
социалистической.

«Своеобразие текущего момента в России,—
указывал Ленин,— состоит в переходе от первого этапа

революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной

сознательности и организованности пролетариата,— ко

второму ее этапу, который должен дать власть в руки

пролетариата и беднейших слоев крестьянства» 1.

Изучив и обобщив опыт классовой борьбы
пролетариата в эпоху империализма, учитывая опыт

Парижской Коммуны и русских революций 1905 и 1917 годов,

Ленин пришёл к выводу, что наилучшей политической

формой диктатуры пролетариата является республика
Советов. «Не парламентарная республика,— писал он

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 24, стр. 4.
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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» 1.

Это было гениальное открытие в марксистской
науке. До этого марксисты считали наиболее

целесообразной формой политической организации общества

при переходе от капитализма к социализму

парламентарную демократическую республику. Ленин

заменил это старое положение марксизма новым

положением, соответствующим новой исторической обстановке.

Гениальное открытие Ленина имело величайшее

значение для обеспечения победы социалистической

революции в октябре 1917 года, для победы Советской власти

и построения социализма в нашей стране.
В Апрельских тезисах Ленин определил основные

задачи партии в экономической области. Указав, что

немедленное введение социализма не является

непосредственной задачей партии, он наметил конкретные
экономические меры перехода к социализму, понятные

и доступные массам. Этими переходными мерами были:

слияние всех банков страны в один национальный банк

и контроль над ним со стороны Советов, установление

контроля над общественным производством и

распределением продуктов. В области аграрных отношений в

тезисах выдвигалось требование национализации всех

земель в стране при конфискации всех помещичьих

земель.

Ленин с предельной ясностью сформулировал в

тезисах тактику партии в борьбе за социалистическую

революцию. Эта тактика строилась на марксистском

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 24, стр. 5.
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анализе сложной и противоречивой обстановки.

Своеобразие революции заключалось в том, что в ходе её

создалось двоевластие. Рядом с буржуазным
Временным правительством существовали Советы рабочих и

солдатских депутатов, которые добровольно уступили
власть буржуазии, так как в них преобладали
меньшевики и эсеры. Миллионные массы народа, впервые

участвовавшие в политической жизни и не искушённые
в политике, не могли сразу разобраться в обстановке,

понять, кто друг и кто враг. Массы ещё шли за

меньшевиками и эсерами, доверчиво относились к

буржуазному правительству.
В тезисах Ленина было определено отношение

партии к войне и буржуазному Временному правительству.
В них указывалось, что война и при Временном
правительстве остаётся попрежнему грабительской,

империалистической, поэтому партия должна вести

решительную борьбу против политики продолжения войны.

Ленин выдвинул лозунг «Никакой поддержки

Временному правительству!». Надо было убедить массы

в том, что Советы есть единственно возможная форма
революционного правительства, что к Советам должна

перейти вся государственная власть. Ленин указывал,

что только переход всей власти в руки Советов

разрешит основные вопросы революции: даст мир народу,
землю крестьянам, хлеб голодным. Ленин провозгласил
в тезисах лозунг «Вся власть Советам!», понятный

каждому рабочему, солдату, крестьянину. Но Ленин

предупреждал, что Временное правительство нельзя

свергнуть немедленно, так как оно пользуется

поддержкой Советов, за которыми стоят массы.

Исходя из факта засилия в Советах меньшевиков и

эсеров, Ленин поставил перед большевиками задачу:
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разъяснять массам предательскую суть политики

соглашательских партий, изолировать меньшевиков и эсеров
от масс и завоевать большинство в Советах, чтобы через
Советы изменить состав и политику правительства. Это

была установка на мирное развитие революции.
В области партийных задач Ленин считал

необходимым изменить программу и переменить название

партии. Программа, принятая на II съезде РСДРП, уже

не отвечала новой обстановке. В новой программе, по

мнению Ленина, следовало дать оценку империализма

и империалистических войн, выдвинуть задачу создания

Советской республики. Он предлагал отказаться от

старого названия партии
— социал-демократическая,

так как это название загрязнили партии II

Интернационала и русские меньшевики, подло изменившие

социализму. Он предложил назвать большевистскую
партию коммунистической, как называли пролетарскую

партию Маркс и Энгельс, ибо конечной целью партии

является построение коммунизма.

В области международного рабочего движения

Ленин выдвинул как практическую задачу
— создание

Третьего, Коммунистического Интернационала.
Апрельские тезисы являются ярким документом

творческого марксизма. Ленин, как последовательный

революционер и гениальный учёный, смело

прокладывал новые пути в марксистской науке.

Характеризуя Ленина как корифея науки,

величайшего человека современности, И. В. Сталин говорил:

«Вспомните 1917 год. На основании научного анализа

общественного развития России, на основании научного

анализа международного положения Ленин пришёл
тогда к выводу, что единственным выходом из

положения является победа социализма в России. Это был

169



изменила эту перспективу: «На долю российского
пролетариата выпала великая честь начать» 1,— с гордостью
заявил Ленин. Он выступал на конференции с

докладами о текущем моменте, об аграрном вопросе, о

пересмотре партийной программы.
В своих выступлениях Ленин дал ответы на все

основные вопросы революции и развил тактику партии,

намеченную в Апрельских тезисах. Коренной вопрос
всякой революции, разъяснял он, есть вопрос о власти.

Буржуазно-демократическая революция в России

закончена, поскольку власть перешла в руки буржуазии и

обуржуазившихся помещиков. Но февральская
революция не дала народу ни мира, ни хлеба, ни свободы.
Чтобы выйти из империалистической войны, завоевать

настоящую свободу, получить хлеб и землю, необходимо

свергнуть буржуазию, добиться перехода власти в руки

рабочих и беднейших крестьян, объединённых в Советы.

Ленин указал, что курс на социалистическую
революцию предполагает новую расстановку классовых сил,

что к новой революции пролетариат пойдёт в тесном

союзе с деревенской беднотой, при нейтрализации
среднего крестьянства, решительно борясь против

буржуазии, в том числе и против кулачества.

Конференция приняла ленинскую резолюцию по

национальному вопросу, в которой выдвигалось

требование осуществления права наций на самоопределение

вплоть до отделения и образования самостоятельных

государств. Доклад по этому вопросу был сделан

И. В. Сталиным.

Ленин разоблачил антипартийную позицию

Каменева, Рыкова и их немногочисленных сторонников,

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 24, стр. 197.
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заявлявших вслед за меньшевиками, что Россия будто
бы не созрела для социалистической революции, а также

подверг резкой критике национал-шовинистические

взгляды Пятакова и Бухарина по национальному

вопросу. Конференция единодушно приняла ленинскую

линию, нацелив партию на борьбу за перерастание

буржуазно-демократической революции в революцию

социалистическую.

Апрельской конференцией закончился период новой

ориентировки партии большевиков. Началась новая

полоса — полоса революционной мобилизации масс,

создания большевиками политической армии

пролетарской революции. Партия большевиков развернула

огромную работу по политическому воспитанию и

организации масс. В центре этой работы стоял

В. И. Ленин вместе со своими верными соратниками
—

И. В. Сталиным, Я. М. Свердловым, В. М. Молотовым,

М. И. Калининым, Ф. Э. Дзержинским, Г. К.

Орджоникидзе, К. Е. Ворошиловым и другими.
В мае 1917 года Ленин избирается в состав

Политбюро ЦК партии, которое было учреждено после

Апрельской конференции.
Энергия Ленина была поистине неистощима. Почти

ежедневно в «Правде» появлялись его статьи, часто по

нескольку в одном номере. Со времени приезда в

Россию и до июльских дней Ленин написал свыше 150

статей и несколько брошюр. Каждая из его статей метко

разила врагов революции и разъясняла народу его

задачи и пути борьбы. На простых, жизненных

фактах Ленин подводил массы к пониманию

империалистической природы Временного правительства и

вредности соглашательской политики меньшевиков и эсеров,

убеждал массы в правоте революционной политики
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более, чем неожиданный вывод для многих людей

науки того времени. Плеханов, один из выдающихся

людей науки, с презрением говорил тогда о Ленине,

утверждая, что Ленин находится «в бреду». Другие,
не менее известные люди науки, утверждали, что

«Ленин сошёл с ума», что его следовало бы упрятать

куда-нибудь подальше. Против Ленина выли тогда все

и всякие люди науки как против человека,

разрушающего науку. Но Ленин не убоялся пойти против

течения, против косности. И Ленин победил»

1. ТезисыЛенина открывали перед партией и рабочим
классом захватывающие перспективы развития

революции. В основе их лежала теория о возможности победы

социализма первоначально в одной, отдельно взятой,

стране. Они вдохновляли рабочих на борьбу за

свержение буржуазии и установление диктатуры пролетариата.
Тезисы были с огромным воодушевлением приняты всей

партией за исключением нескольких меньшевистских

подголосков вроде Каменева и Рыкова.

Буржуазия, меньшевики и эсеры встретили
Апрельские тезисы яростным воем. Началась бешеная травля
Ленина. По его адресу сыпались всевозможные угрозы.

Буржуазная печать призывала к физической расправе
над Лениным.

Но Ленина не могли испугать угрозы буржуазии
и её лакеев. Он твёрдо верил, что народные массы

поддержат большевиков. Массы убеждались, что

большевистская партия стоит за немедленный
демократический мир, за немедленное отобрание помещичьих

земель, за решительную борьбу с голодом и разрухой.
А это было как раз то, чего хотели все трудящиеся

1 И. Сталин. О Ленине. 1953, стр. 84—85.
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России. Политика партии выражала вековые чаяния,

надежды и интересы народных масс и потому она

вдохновляла и подымала массы на борьбу с помещиками

и буржуазией.
Сразу же по приезде в Петроград Ленин развернул

кипучую деятельность. Он непосредственно возглавил

руководство Центральным Комитетом партии и

редакцией «Правды». Он принял самое активное участие в

жизни и работе петроградской организации
большевиков. Под его руководством прошла в апреле
Петроградская общегородская партийная конференция. Ленин

выступил на ней с докладом о текущем моменте.

Конференция петроградских большевиков приняла

предложенные Лениным резолюции, сплотилась на основе

ленинских Апрельских тезисов.

Во время конференции, 20 апреля, состоялась

демонстрация петроградских рабочих и солдат с

протестом против политики Временного правительства,

которое в угоду иностранной и русской буржуазии
подтвердило свою верность царским грабительским
договорам в империалистической войне. В массах

пробуждалось недовольство соглашательской политикой

меньшевиков и эсеров. Несколько дней столица бурлила. Это
движение вызвало первый кризис власти буржуазии.

Для сплочения партии вокруг ленинской линии

необходимо было созвать всероссийскую конференцию.
24 апреля в Петрограде открылась VII (Апрельская)
Всероссийская конференция большевиков. Ленин был

избран председателем конференции. Открывая
конференцию, Ленин напомнил, что Маркс и Энгельс

неоднократно говорили, имея в виду перспективы
социалистической революции: французский рабочий начнёт,
немецкий доделает. Новая историческая эпоха
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большевиков, рассчитанной на победу социализма. «Вне

социализма,— говорил Ленин,— нет спасения

человечеству от войн, от голода, от гибели еще миллионов и

миллионов людей» 1.

Ленин часто выступал на рабочих и солдатских

митингах. Его видели у себя рабочие Путиловского,
Обуховского, Трубочного и многих других заводов и

фабрик Петрограда. Он выступал на I Всероссийском
съезде крестьянских депутатов, на Петроградской
конференции фабрично-заводских комитетов.

Неотразима была сила воздействия Ленина как

оратора на массы. Простое и правдивое ленинское слово,

проникнутое непреклонной верой в правоту своего

дела, доходило до самых глубин сознания народных

масс. Характеризуя Ленина как оратора, А. М.

Горький отмечал, что «речь его всегда вызывала

физическое ощущение неотразимой правды» 2.

Один рабочий вспоминает о выступлении Ленина на

Путиловском (ныне Кировский) заводе:

«Как-то внезапно, из народа, из сорокатысячной
массы поднялся он на трибуну... Не знаю, найдутся ли

такие слова, которые сумеют передать тот великий

захват, ту особую силу, которой он подчинил всех

слушавших его... то, что говорил Ильич, захватывало и

зажигало. Терялся страх, пропадала усталость. И

казалось, что говорит не один Ильич, а говорят все

сорок тысяч рабочих, сидя, стоя, держась навесу,

изрекают свои заветные думы. Казалось, что все то, что

было в рабочем, заговорило одним голосом Ильича.

Все то, что думал каждый, переживал про себя, но

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 24, стр. 18.
2
М. Горький. Собрание сочинений, том 17, 1952, стр. 29.
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не находил случая и слов полно и четко это товарищу

изложить,— все это вдруг оформилось и заговорило».
Со всех концов страны, с фабрик и заводов, шахт

и рудников, из деревень и окопов, рабочие, солдаты и

крестьяне обращались к Ленину за советами, со

словами сочувствия, поддержки и горячей любви. Его

запрашивали «как же кончить войну», просили
сообщить своё «мнение об аграрном вопросе и о положении

дел на фронте», прислать «программу с разъяснениями»
и т. д. Группа солдат писала Ленину: «Товарищ, друг
Ленин. Помни, что мы, солдаты, все, как один, готовы

идти за тобой всюду и что твоя идея есть действительно

выражение воли крестьян и рабочих».
В июне 1917 года состоялся I Всероссийский съезд

Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором
большинство принадлежало эсерам и меньшевикам.

Один из меньшевистских главарей — Церетели заявил

на съезде, что без буржуазной власти страна погибнет.

Он утверждал, что в России нет такой партии, которая

одна согласилась бы взять власть. Тогда Ленин с места

воскликнул: «Есть такая партия!». Партия
большевиков, сказал он, каждую минуту готова взять власть

целиком. В выступлении на съездеЛенин изложил

платформу большевистской партии по основным вопросам

революции. Он подчеркнул, что выход из тупика, в

котором находится страна, только в переходе всей

власти к Советам.

Влияние большевиков на массы росло с каждым

днём. В начале июня в рабочих районах Петрограда
шла массовая кампания за организацию демонстрации
и предъявление требований съезду Советов.

Большевики усиленно готовились к демонстрации,

рассчитывая провести её 10 июня. Но 9 июня съезд Советов,
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находившийся под влиянием меньшевиков и эсеров,

запретил демонстрацию. Идти против этого решения
означало поставить революционные кадры перед
опасностью разгрома. В ночь на 10 июня ЦК большевиков

принял решение об отмене демонстрации, которое

немедленно было проведено в жизнь. В этом сказалась

гибкость и организованность созданной Лениным

Коммунистической партии.
Под напором масс меньшевистско-эсеровское

руководство съезда Советов и Исполкома Петроградского
Совета было вынуждено назначить демонстрацию на

18 июня, надеясь провести её под соглашательскими

лозунгами. Но полумиллионная масса рабочих и солдат

Петрограда в этот день вышла на улицы под

большевистскими знамёнами. Это была крупная победа

большевистской партии в деле создания политической армии

революции.
18 июня началось наступление на фронте,

организованное Временным правительством по указке

англофранцузских империалистов. Весть об этом

авантюристическом наступлении и вслед за тем дошедшие до

столицы слухи о провале наступления, о новых

жертвах, принесённых в угоду империалистам, вызвали

взрыв негодования рабочих и солдат.

3 июля огромные массы возмущённых рабочих и

солдат вышли на улицы Петрограда с требованием
перехода всей власти к Советам. Момент был в высшей

степени критический. Вооружённое выступление тогда было

преждевременным, революционный кризис ещё не

назрел, армия и провинция ещё не были готовы

поддержать восстание в Петрограде. Буржуазия готовилась

подавить это движение, потопить его в крови рабочих и

солдат. ЦК партии большевиков постановил принять
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участие в стихийно возникшей демонстрации с тем,

чтобы придать ей мирный и организованный характер.
Но даже мирная демонстрация рабочих и

солдат вызвала страх у буржуазии; по демонстрантам
был открыт огонь. Улицы Петрограда обагрились
кровью.

При поддержке меньшевиков и эсеров буржуазная
контрреволюция обрушилась на большевистскую
партию; большевиков начали преследовать, активных

деятелей партии сажать в тюрьмы. В ночь на 5 июля

помещение редакции «Правды» было разгромлено

юнкерами. Ленинлишь случайно избежал гибели: он покинул

редакцию за полчаса до бандитского налёта.

Против Ленина была поднята дикая травля. Ему
было брошено клеветническое обвинение в шпионаже

в пользу Германии, состряпанное на основе подложных

показаний провокаторов. В этом злобном вое врагов

революции, врагов народа Ленин видел подтверждение

правоты линии большевистской партии. Он любил

повторять слова Некрасова:

Мы слышим звуки одобренья
Не в сладком рокоте хвалы,

А в диких криках озлобленья!

Политическим шантажистам и клеветникам Ленин

отвечал: мы гордимся принадлежностью к

большевистской партии, «в ней мы видим ум, честь и совесть

нашей эпохи» 1.

Этими вдохновенными словами Ленин

охарактеризовал всемирно-историческую роль партии, её глубокое
понимание закономерностей общественного развития и

1В. И. Ленин, Сочинения, 4 изд., т. 25, стр. 239.
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исторических перспектив, беззаветную борьбу за честь,

свободу и независимость Родины, за справедливые
требования народов.

Временное правительство издало 7 июля приказ об

аресте Ленина. За голову Ленина сулили большие

деньги. Юнкера, офицеры, шпики и провокаторы всюду

разыскивали Ленина. Но партия укрыла своего вождя

в глубоком подполье. Когда 7 июля юнкера ворвались
в квартиру, где жил Ленин, его там уже не было.

5 июля Я. М. Свердлов предупредил Ленина о

грозящей опасности, и он в то же утро скрылся. В течение

двух дней Ленин переходил с квартиры на квартиру.
Но и в эти дни Ленин не прекращал партийной
работы. Он провёл узкое совещание ЦК и участвовал
в заседании исполнительной комиссии Петроградского
комитета партии, состоявшемся в сторожке завода Рено

(ныне «Красный Октябрь»).
С 6 июля Ленин укрывался в квартире старого

большевика, рабочего С. Я. Аллилуева. Но и тут было

небезопасно. Поздно вечером 11 июля И. В. Сталин

по поручению ЦК переправил Ленина к рабочему
Н. А. Емельянову на станцию Разлив, находящуюся в

30 километрах от Петрограда, по Финляндской
железной дороге. Перед этим Ленин сбрил бороду, подстриг

усы и волосы и стал неузнаваем. На станции Разлив

Ленин сначала скрывался на чердаке сарая; через
несколько дней он поселился в шалаше за озером
Разлив. Когда в конце августа наступили холода, ЦК

партии организовал переезд Ленина в Финляндию.
Ленин в парике и с документом на имя рабочего
Иванова, под видом кочегара, переехал на паровозе

финляндскую границу и поселился сначала в деревне

Ялкала, а затем в Гельсингфорсе (Хельсинки).

178



После июльских 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 тяжёлый для партии и революции момент

Ленин дал глубокий анализ резко изменившейся

обстановки и наметил новые лозунги партии. В этом

ярко проявилось величие Ленина как вождя партии и

стратега революции.
В статье «К лозунгам» Ленин указывал, что при

крутых поворотах истории, когда внезапно меняется

обстановка, необходимо так же быстро менять и

лозунги партии. Лозунг «Вся власть Советам!» был

правилен в период мирного развития революции, до

4 июля,— теперь этот лозунг перестал быть верным.

Лозунг перехода власти к Советам теперь был бы

объективно обманом народа, внушением ему иллюзий,

будто данные Советы, руководимые меньшевиками и

эсерами, могут взять власть. Поэтому лозунг «Вся власть

Советам!», говорил Ленин, должен быть временно снят.

Предлагая временно снять лозунг «Вся власть

Советам!», Ленин предупреждал, что это не означает

отказа от борьбы за власть Советов. «Советы,— писал

Ленин,— могут и должны будут появиться в этой новой

революции, но не теперешние Советы, не органы
соглашательства с буржуазией, а органы революционной

борьбы с ней» 1.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 25, стр. 170.
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Мирный период развития революции кончился.

Власть контрреволюционной буржуазии может быть

свергнута только силой. Государственную власть

должен взять в свои руки революционный пролетариат.
Для выработки новой тактики 26 июля собрался

нелегально в Петрограде VI съезд партии большевиков.

Съезд выбрал Ленина, находившегося в подполье,

своим почётным председателем. В. И. Ленин

руководил съездом из подполья через своих соратников
—

И. В. Сталина, Я. М. Свердлова, В. М. Молотова,

Г. К. Орджоникидзе. Ленин набросал тезисы по

основным вопросам съезда. Руководящие указания Ленина

были изложены на съезде в докладах Сталина о

политическом положении и о работе ЦК.
Съезд выдвинул лозунг подготовки вооружённого

восстания, лозунг взятия власти силой пролетариатом
в союзе с беднейшим крестьянством, нацелил партию на

социалистическую революцию. Съезд дал решительный
отпор вылазкам троцкистов, выступавших против курса

партии на вооружённое восстание, отрицавших

возможность победы социализма в России, до того как победит
пролетарская революция в Западной Европе. Сталин
заявил на съезде: «Не исключена возможность, что

именно Россия явится страной, пролагающей путь к

социализму... Надо откинуть отжившее представление о

том, что только Европа может указать нам путь» 1.

На съезде встал вопрос о явке Ленина на суд

контрреволюционного Временного правительства.

Каменев, Троцкий, Рыков ещё до съезда предательски
настаивали на том, чтобы Ленин явился на суд, хотя

было ясно, что этот «суд» будет физической расправой

1 И. В. Сталин. Сочинения, т. 3, стр. 186, 187.
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с вождём революции. VI съезд партии высказался

против явки Ленина на суд и выразил протест против

буржуазно-полицейской травли вождя революционного

пролетариата. Съезд послал Ленину приветствие.

Будучи в подполье, Ленин ни на минуту не прерывал
своей революционной деятельности. Он поддерживал

тесную связь с ЦК партии. Два раза в Разлив к Ленину
приезжал Сталин. За время своего последнего

подполья — с июля по октябрь — Ленин написал свыше

60 статей, брошюр и писем. В них он дал анализ

обстановки в стране, изменения в соотношении

классовых сил, обосновал курс партии на вооружённое
восстание. Из глубокого подполья партия и пролетариат
слышали уверенный голос своего вождя, чувствовали

его твёрдое руководство.
Ленин был непоколебимо убеждён в победе

социалистической революции, в том, что власть вскоре

перейдёт в руки пролетариата. Г. К. Орджоникидзе,
посетивший Ленина, когда он скрывался в шалаше,

вспоминает, какое незабываемое впечатление оказали

на него слова Ленина, что восстание произойдёт в

ближайшие месяцы. «Ещё больше ошеломило меня,—

рассказывает Серго,— что когда я передал слова одного

товарища (кого именно, не помню), что не позже

августа — сентября власть перейдёт к большевикам и что

председателем правительства будет Ленин, Ильич

совершенно серьёзно ответил: «Да, это так будет» ’.

Готовя рабочий класс к взятию власти, Ленин развил

марксистскую теорию государства, наметил основы

политики и первые практические мероприятия диктатуры

1 Г. К. Орджоникидзе. Избранные статьи и речи 1918—1937.

1945, стр. 168.
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пролетариата. Плодом гигантской теоретической
работы Ленина явились его произведения: «Государство и

революция», «Грозящая катастрофа и как с ней

бороться», «Удержатли большевики государственную власть?».

В гениальной книге «Государство и революция»,
написанной в августе

— сентябре 1917 года, Ленин

восстановил взгляды Маркса и Энгельса на

государство, которые были искажены и опошлены Каутским
и другими оппортунистами. Он подчеркнул, что только

марксизм создал подлинную науку о государстве.

Буржуазные учёные и лакействующие перед буржуазией
социалисты, умышленно запутывая вопрос о

происхождении и классовой сущности государства, пытались

доказать незыблемость капиталистического строя и

буржуазного государства. Ленин разъяснил, что

государство не является органом, стоящим над классами и

примиряющим их. Оно возникло с расколом общества на

враждебные классы и является орудием в руках

эксплуататоров для подавления угнетённых классов. Так

обстоит дело во всяком классовом эксплуататорском

обществе, от рабовладельческого до капиталистического.

Рабочему классу для освобождения от ига капитала

и построения социализма нужно своё государство,

которое не может быть не чем иным, как диктатурой
пролетариата. Ленин подчёркивал, что в ходе

пролетарской революции необходимо разбить, сломать

старую буржуазную государственную машину и создать

новый государственный аппарат. Ленин указывал, что

главное в марксизме
— это учение о диктатуре

пролетариата. «Марксист лишь тот, кто распространяет
признание борьбы классов до признания диктатуры
пролетариата» 1.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 25, стр. 384.
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Ленин развил дальше учение марксизма о

государстве и диктатуре пролетариата. Пролетариату, писал

Ленин, необходима государственная власть для

подавления сопротивления эксплуататоров и для руководства

громадной массой населения в деле организации
социалистического хозяйства.

Диктатура пролетариата, как доказал Ленин,
является новым, высшим типом демократии. Буржуазная
демократия даже в самой демократической республике
представляет урезанную, насквозь лицемерную и

лживую демократию, демократию для богатых, для

незначительного меньшинства. Пролетарская демократия
обеспечивает действительное вовлечение в управление

государством громадного большинства трудящихся.

Огромное принципиальное значение имеют указания

Ленина о необходимости установления диктатуры

пролетариата как обязательном условии для построения

социалистического общества и возможности

разнообразия государственных форм пролетарской диктатуры.

«Переход от капитализма к коммунизму,— учил

Ленин,— конечно, не может не дать громадного

обилия и разнообразия политических форм, но сущность

будет при этом неизбежно одна: диктатура
пролетариата»

1. Ленинобосновал роль партии как руководящей силы

в системе диктатуры пролетариата. Партия призвана

вести весь народ к социализму, направлять и

организовывать новый строй, быть учителем, руководителем,

вождём всех трудящихся и эксплуатируемых в деле

устройства своей общественной жизни без буржуазии
и против буржуазии.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 25, стр. 385.
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В своей книге Ленин развил и конкретизировал
указания Маркса о двух фазах коммунистического

общества, о социализме и коммунизме. Характеризуя
различие двух фаз коммунизма, Ленин указывал, что это

различие определяется степенью экономической

зрелости, уровнем развития производительных сил.

Ленин подчёркивал, что в период социализма

особое значение приобретает учёт и контроль. «До тех пор,
пока наступит «высшая» фаза коммунизма, социалисты

требуют строжайшего контроля со стороны общества и

со стороны государства над мерой труда и мерой
потребления» 1. Ленин разъяснял, что для осуществления

принципа коммунизма «каждый по способностям,
каждому по потребностям» требуется гигантское развитие

производительных сил, высокая производительность

труда.

Большевистскую научно обоснованную программу
экономического преобразования страны Ленин

разработал в брошюре «Грозящая катастрофа и как с ней

бороться». Самодержавие и буржуазия привели страну на

край пропасти, писал Ленин. Спасение страны от гибели,
укрепление её обороноспособности, строительство
социализма тесно и неразрывно связаны между собой. Нельзя

идти вперёд, не идя к социализму. Спасти страну можно

только революционными мерами, какими являются:

национализация банков и объединение их в один

государственный банк, национализация крупной
промышленности, национализация земли, рабочий
контроль над производством и распределением продуктов.
Это — первые шаги по пути социалистического

строительства.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 25, стр. 441.
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Эти меры, говорил Ленин, хозяйственно обновят,

переродят Россию. Без величайшего героизма народа,
смело и решительно осуществляющего великие

экономические преобразования, нельзя сделать страну

обороноспособной. Но нельзя вызвать героизм в массах,

не порвав решительно с империализмом,
империалистической политикой, империалистической войной.

Только такой разрыв способен спасти революцию и

страну, зажатую в железные тиски империализма. На

такие революционные меры способен только самый

революционный класс — пролетариат. И Ленин

выдвигает знаменитый лозунг:

«Революция сделала то, что в несколько месяцев

Россия по своему политическому строю догнала

передовые страны.

Но этого мало. Война неумолима, она ставит вопрос

с беспощадной резкостью: либо погибнуть, либо догнать

передовые страны и перегнать их также и

экономически» 1.

Это была подлинная программа спасения

революции и страны от гибели, от закабаления её

иностранными империалистами, программа движения страны к

социализму.
В статье «Удержат ли большевики государственную

власть?» Ленин показал, что в России имеются

налицо все экономические и политические предпосылки

социалистической революции
— крупная

промышленность, железные дороги, банки, революционный

пролетариат, руководимый Коммунистической партией,
способный, при поддержке широких масс трудящихся, взять

власть в свои руки и организовать социалистическое

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 25, стр. 338.
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производство. Он дал сокрушительный отпор врагам

революции, запугивавшим народ тем, что большевики

не продержатся у власти и двух недель.

Ленин выразил непоколебимую уверенность в том,

что «не найдется той силы на земле, которая
помешала бы большевикам, 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 и укреплению Советского

государства, развил дальше свои взгляды на Советы.

Он всесторонне охарактеризовал Советы как новый,
невиданный в истории государственный аппарат,

призванный сыграть величайшую роль в освобождении
человечества. «По сравнению с буржуазным
парламентаризмом,— говорил Ленин,— это такой шаг вперед
в развитии демократии, который имеет

всемирно-историческое значение» 2. Ленин подчёркивал, что если бы

народное творчество революционных классов не создало

Советы, то пролетарская революция в России была бы

делом безнадёжным. Со старым государственным

аппаратом пролетариат не мог бы удержать власти, а

нового аппарата сразу создать нельзя.

Внимательно следя за происками врагов революции,
Ленин предупреждал массы о готовившемся

контрреволюционном заговоре. Он призывал рабочих и крестьян
к выдержке, бдительности и мобилизационной
готовности. Ленин предупреждал, что буржуазия усиленно

ищет военного диктатора для удушения революции.

Предостережения Ленина подтвердились. 25 августа

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 26, стр. 104.
2 Там же, стр. 79.
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генерал Корнилов по указке российских и иностранных

империалистов поднял мятеж, чтобы раздавить
революцию и восстановить монархию. ЦК большевистской

партии призвал рабочих, солдат и матросов к защите

революции. Большевики подняли массы на борьбу против

Корнилова. В течение нескольких дней

контрреволюционный мятеж Корнилова был разгромлен. Разгром

корниловщины положил начало новому периоду в

развитии революции
—

периоду организации штурма.

Руководящая роль большевистской партии в

разгроме мятежа ещё более убедила трудящихся в том, что

она является единственной партией, стоящей на страже

интересов народа. Народные массы резко повернули

в сторону большевиков. Колебавшееся в период от

апреля до августа среднее крестьянство стало

присоединяться к деревенской бедноте. Началась

большевизация Советов. В конце августа
— начале сентября

такие решающие Советы, как Петроградский и

Московский, были уже в руках большевиков. Партия вновь

выдвинула лозунг «Вся власть Советам!». Теперь этот

лозунг означал прямой подход революции к диктатуре

пролетариата, организацию и государственное

оформление диктатуры пролетариата, переход власти к

Советам путём восстания.

Между 12 и 14 сентября Ленин пишет исторические
письма Центральному Комитету, Петроградскому и

Московскому комитетам партии: «Большевики должны

взять власть» и «Марксизм и восстание». В них Ленин

показал, что создались объективные условия для

проведения успешного вооружённого восстания, и предложил

поставить вооружённое восстание на очередь дня. Он

указывал, что массы на собственном опыте убедились в

правильности большевистских лозунгов. Теперь, говорил
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он, за нами большинство народа, теперь обеспечена

верная победа.

15 сентября письма Ленина были поставлены на

обсуждение ЦК большевистской партии. ЦК предложил

разослать их местным партийным организациям в

качестве директивы. Партия сосредоточила всё своё

внимание на подготовке вооружённого восстания.

В то же время большевики настойчиво готовили созыв

II съезда Советов, рассчитывая получить на нём

большинство.

В это время российская буржуазия и

империалисты Антанты идут на тайный сговор с немецкой

военщиной, чтобы разгромить социалистическую
революцию в России. Временное правительство разместило

контрреволюционные воинские части в основных

промышленных центрах. Оно пыталось вывести из столицы

и других крупных городов революционные полки на

фронт, чтобы тем самым ослабить силы революции.
Ленин предупреждает партию, что буржуазия в

решающих пунктах страны организует штабы

контрреволюции, подготовляет сдачу Петрограда немцам, идёт на

неслыханное предательство национальных интересов

страны, лишь бы отстоять свою власть над народом,

свои богатства и барыши. В вооружённом восстании

и переходе всей власти к Советам был единственный

путь спасения России.

17 сентября Ленин переезжает из Гельсингфорса в

Выборг. 29 сентября в письме Центральному Комитету
партии большевиков Ленин указывал, что дальше

медлить нельзя. «Кризис назрел,— писал Ленин.— Все

будущее русской революции поставлено на карту. Вся

честь партии большевиков стоит под вопросом. Все

будущее международной рабочей революции за социализм
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поставлено на карту» 1. В начале октября в письме

в Центральный, Московский, Петроградский комитеты

и большевикам — членам Советов Питера и Москвы

Ленин вновь подчёркивал: «Большевики не вправе

ждать съезда Советов, они должны взять власть

тотчас». «Ждать — преступление перед революцией»1 2.

По решению ЦК 7 октября Ленин нелегально

переезжает из Выборга в Петроград. Из подполья он

руководит работой Петроградской конференции
большевиков, пишет для неё тезисы и письмо для прочтения

на закрытом заседании. В этом письме он ещё раз

заявляет, что вопрос о восстании ставится на очередь дня.

На следующий день, 8 октября, в письме к

большевикам — делегатам съезда Советов Северной области

Ленин вновь со всей силой предупреждает:
«Промедление смерти подобно».

Ленин напоминает партии указание Маркса и

Энгельса, что восстание, как и война, есть искусство.

Он обращает внимание партийных организаций на то,

что решающее значение для успеха восстания имеет

его техническая подготовка, глубоко продуманная

организация и тщательно разработанный план

восстания. Гениальные высказывания Маркса и Энгельса

о восстании Ленин развивает и обобщает в стройную
систему.

В статье «Советы постороннего» Ленин указывает
на следующие пять главных правил искусства
восстания:

«1) Никогда не играть с восстанием, а, начиная его,

знать твердо, что надо идти до конца.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 26, стр. 59.
2 Там же, стр. 114, 115.

189



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 наступление. «Оборона есть смерть
вооруженного восстания».

4) Надо стараться захватить врасплох неприятеля,

уловить 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»»
1. Ленин разработал план вооружённого восстания:

окружить и отрезать Питер, взять его одновременной
атакой флота, рабочих и войска, комбинировать эти три
главные силы так, чтобы непременно были заняты и

ценой каких угодно потерь были удержаны: а) телефон,
б) телеграф, в) железнодорожные станции, г) мосты в

первую голову. Для участия во всех важных операциях
Ленин предлагал выделить в боевые отряды самые

решительные элементы — наиболее преданных революции

рабочих, рабочую молодёжь, матросов, смелых людей,

которые бы шли с лозунгом «погибнуть всем, но не

пропустить неприятеля». По этому ленинскому плану и

проходило Октябрьское вооружённое восстание.

Нужны были гениальная прозорливость Ленина,

его изумительное революционное мастерство, его

величайшее мужество, чтобы решиться пойти на

восстание.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 26, стр. 152.
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«Ленин был рождён для революции,— писал

Сталин.— Он был поистине гением революционных

взрывов и величайшим мастером революционного

руководства. Никогда он не чувствовал себя так свободно
и радостно, как в эпоху революционных потрясений...
В дни революционных поворотов он буквально
расцветал, становился ясновидцем, предугадывал движение

классов и вероятные зигзаги революции, видя их, как

на ладони» 1.

10 октября состоялось историческое заседание

Центрального Комитета партии большевиков. С докладом

о необходимости восстания выступил Ленин. После его

доклада ЦК принял предложенную Лениным

резолюцию, в которой подчёркивалось, что вооружённое
восстание неизбежно и вполне назрело, что вся работа
партии должна быть подчинена задачам организации и

проведения вооружённого восстания.

Решение о восстании было подтверждено на

расширенном заседании ЦК 16 октября, где Ленин также

выступил с докладом. На этом заседании по

предложению Ленина был избран Партийный центр для

руководства восстанием во главе с И. В. Сталиным. Этот

Партийный центр являлся руководящим ядром

Военнореволюционного комитета при Петроградском Совете.
ЦК большевистской партии разослал

уполномоченных в Донбасс, на Урал, в Гельсингфорс, Кронштадт,
на юго-западный фронт и т. д. для организации
восстания на местах. Товарищи К. Е. Ворошилов, В. М.

Молотов, Ф. Э. Дзержинский, Г, К. Орджоникидзе,
С. М. Киров, Л. М. Каганович, В. В. Куйбышев,
М. В. Фрунзе, Е. М. Ярославский и другие получили

1 И. В. Сталин. Сочинения, т. 6, стр. 61.
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специальные задания партии по руководству

восстанием на местах.

Против решения о восстании выступали на обоих

заседаниях ЦК изменники революции Каменев и

Зиновьев. Получив решительный отпор, они 18 октября

выступили в меньшевистской газете «Новая Жизнь»

с заявлением о подготовке большевиками восстания и

о том, что они считают восстание авантюрой. Тем
самым они выдали врагу величайшую тайну партии —

решение ЦК об организации восстания в ближайшее

время. Троцкий также всячески старался сорвать
восстание. Он предложил не начинать восстания до

открытия II съезда Советов. Разоблачая этот манёвр, Ленин

писал, что ««ждать» съезда Советов есть полный

идиотизм или полная измена» Ленин с гневом и

презрением заклеймил Каменева и Зиновьева как предателей
и потребовал исключения из партии этих гнусных

пособников контрреволюции.

Предупреждённое предателями революции
Временное правительство стало принимать меры для разгрома

руководящего штаба революции — партии большевиков.

Рано утром 24 октября Временное правительство
пыталось закрыть Центральный Орган большевистской
партии газету «Рабочий Путь», захватить Смольный.
По распоряжению Партийного центра красногвардейцы
и революционные солдаты взяли под защиту
помещение редакции газеты «Рабочий Путь» и организовали

охрану Смольного.

Ленин находился в это время на конспиративной

квартире. Вечером он направил «Письмо членам ЦК»,
в котором говорилось, что дело восстания надо решать

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 26, стр. 60.
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немедленно. «История не простит промедления

революционерам, которые могли победить сегодня (и

наверняка победят сегодня), рискуя терять много завтра,

рискуя потерять все»

Ленин торопил ЦК партии, так как опасался, что

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 Керенского, который ждал

подкрепления с фронта.
В ночь на 25 октября Ленин прибыл в Смольный

для непосредственного руководства восстанием.

Разработанный Лениным план восстания начал

осуществляться. К утру 25 октября (7 ноября) телефонная
станция, телеграф, радиостанция, мосты через Неву,
вокзалы, важнейшие учреждения столицы были заняты

восставшими рабочими и солдатами. Восстание победило.

В 10 часов утра Военно-революционный комитет

выпустил написанное Лениным историческое
обращение «К гражданам России!» о свержении Временного
правительства и переходе государственной власти в

руки Советов. Днём Ленин выступил на экстренном

заседании Петроградского Совета с докладом о задачах

Советской власти. Ленин возвестил о победе
социалистической революции и выразил непоколебимую
уверенность в том, что социализм в России победит.

«Отныне,— говорил Ленин,— наступает новая

полоса в истории России, и данная третья русская
революция должна в своем конечном итоге привести к

победе социализма» 2.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 26, стр. 204,
2 Там же, стр. 208.
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В 10 часов 45 минут вечера 25 октября в Смольном

открылся II Всероссийский съезд Советов,
провозгласивший переход всей власти в центре и на местах в

руки Советов.

Ленин на первом заседании съезда не

присутствовал. Всю ночь и весь день 25 октября он находился в

Смольном, руководя восстанием. Двое суток Ленин
провёл без сна и отдыха. И только после того как штурмом
был взят Зимний дворец и Временное правительство

арестовано, Ленин поздно ночью с 25 на 26 октября
ушёл на несколько часов отдохнуть. В эту ночь он

написал проект первого советского декрета. Это был

проект знаменитого декрета о земле.

Весь день 26 октября прошёл в таком же

напряжении, как и предыдущий. Надо было спешно

организовать оборону столицы от контрреволюционных сил и

снабдить население Петрограда хлебом. В этот день

Ленин председательствовал на заседании ЦК
партии, обсуждавшем вопрос о составе Советского

правительства.

Вечером 26 октября открылось второе заседание

съезда Советов. Появление вождя социалистической

революции съезд встретил с огромным воодушевлением.

Гром рукоплесканий заглушался мощным,

несмолкаемым «ура», Только после неоднократных, настойчивых

просьб Ленина буря оваций, наконец, стихла. И тогда

на весь мир прозвучал голос вождя пролетариев и

угнетённых всех стран о начале новой эры в истории
человечества — эры пролетарских революций. «Рабочее

движение,— говорил Ленин,— возьмет верх и проложит

дорогу к миру и социализму»

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 26, стр. 221.
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Ленин выступил на съезде с докладом о мире.

Вопрос о мире, сказал он, есть самый жгучий вопрос

современности. И Ленин сразу приступил к чтению

декрета о мире. В нём предлагалось всем народам и

правительствам воюющих стран начать немедленно

переговоры о справедливом демократическом мире и

установить немедленно перемирие для ведения этих

переговоров. Одновременно декрет содержал
обращение к рабочим Англии, Франции и Германии,
призывавшее их помочь довести до конца дело мира и

освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс от

всякого рабства и всякой эксплуатации. Это был

первый акт советской внешней мирной политики, в корне

противоположной захватнической политике

империалистической буржуазии.
Вслед за тем Ленин выступил с докладом о земле.

Революция доказала и показала, говорил Ленин,
насколько важен вопрос о земле. И он прочитал пункт за

пунктом декрет о земле, по которому помещичья

собственность на землю отменялась немедленно без

всякого выкупа, а частная собственность на землю

заменялась всенародной, государственной собственностью.
Помещичьи, удельные и монастырские земли

передавались в безвозмездное пользование всех трудящихся.
Вековые чаяния крестьян, наконец, сбылись.

II съезд Советов с огромным энтузиазмом

принял ленинские декреты о мире и земле. Эти

всемирно-исторического значения государственные акты

Советской власти сыграли величайшую роль в

укреплении диктатуры пролетариата и строительстве
социализма.

На съезде впервые в истории человечества было

создано рабоче-крестьянское Советское правительство —
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Совет Народных Комиссаров. Председателем
Совнаркома был избран Владимир Ильич Ленин.

Коммунистическая партия, руководимая Лениным,
привела рабочий класс к победе социалистической

революции и установлению диктатуры пролетариата.
В своей деятельности по революционному
преобразованию страны партия опиралась на объективные

законы общественного развития, использовала

экономический закон обязательного соответствия

производственных отношений характеру производительных сил.

Капиталистические производственные отношения,
пришедшие в непримиримые противоречия с характером

производительных сил России, были ликвидированы.
Великая Октябрьская социалистическая революция,

победившая под знаменем ленинизма, означала

коренной поворот во всемирной истории человечества от

старого, капиталистического мира к новому,

социалистическому миру. Наступила эра крушения капитализма

и утверждения социализма.
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ГЛАВА

X

(1917-1918 годы)

С
первых дней перед Советской властью встали

огромные задачи. Нужно было закрепить победу,

подавить бешеное сопротивление свергнутых

эксплуататорских классов, разрушить старый,
буржуазный государственный аппарат, сломить саботаж

чиновников и служащих, организованный кадетами,
меньшевиками и эсерами. Нужно было строить новое —

Советское социалистическое государство, организовать
снабжение городов продовольствием, наладить

нормальную работу предприятий, Нужно было создавать

новую жизнь.

Ленин возглавил борьбу Коммунистической партии
и Советского правительства за выполнение этих задач.

Основатель и руководитель партии, вождь

пролетариата, мастер революционной стратегии и тактики,

величайший теоретик — таким знали Ленина партия
и рабочие массы до Великой Октябрьской
социалистической революции. После Октября с необыкновенной

яркостью проявилась его гениальность как

государственного деятеля. Мир не знал ещё такого

руководителя государства, в котором теоретическая мощь,
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политическая мудрость и прозорливость, несгибаемая

воля и мужество так сочетались бы с глубоким
знанием народа, его жизни, его сокровенных
желаний и неотложных нужд. Это был первый в истории

государственный деятель, так тесно связанный с

народом и так глубоко верящий в народ. И в свою очередь

народ беспредельно верил Ленину. Он был подлинный

вождь самых глубоких народных «низов», поднятых

великой революцией к самостоятельному историческому

творчеству. Ленин знал, что за коммунистами
беззаветно идёт народ — рабочие, солдаты и крестьяне.

В этом он видел неисчерпаемый источник силы

партии и Советского правительства. «Только тот победит
и удержит власть,— говорил Ленин,— кто верит в

народ, кто окунется в родник живого народного
творчества» 1.

Враги и предатели революции, Каменев, Зиновьев,

Рыков и их единомышленники, пытались подорвать

диктатуру пролетариата, расстроить ряды партии. Они

требовали создания правительства с участием меньшевиков

и эсеров. По предложению Ленина ЦК партии осудил

поведение этих предателей. Коммунистическая партия

как руководящая сила Советского государства твёрдо
стояла на страже завоеваний революции, неуклонно

укрепляла диктатуру пролетариата.
В обращении ко всем членам партии и ко всем

трудящимся Ленин писал: «Пусть же будут спокойны и

тверды все трудящиеся! Наша партия, партия
советского большинства, стоит дружно и сплоченно на

страже их интересов, и за нашей партией попрежнему
стоят миллионы рабочих в городах, солдат в окопах,

1В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 26, стр. 259.
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крестьян в деревнях, готовых осуществить во что бы то

ни стало победу мира и победу социализма!» 1

В Смольном, где находилось Советское

правительство, где работал и жил Ленин, днём и ночью, ни на

минуту не прекращаясь, кипела напряжённая
революционная жизнь. Бесчисленные рабочие делегации от

фабрик и заводов, представители солдат с фронта,
крестьянские ходоки шли в Смольный, к Ленину со своими

вопросами, предложениями, нуждами. Они жадно

слушали его слова и потом разносили по всей стране
ленинский призыв к массам: брать в свои руки
строительство новой жизни.

Ленин руководил всеми сторонами жизни молодой

Советской республики, ничего не упускал из поля

зрения. Требовалось разрешать самые разнообразные
вопросы

— политические и хозяйственные, военные и

культурные. Опыта государственной работы у партии,

у рабочих и крестьян не было. Да и неоткуда было ему
взяться. Этот опыт надо было приобретать. Ленин

призывал «учиться управлять страной, учиться тому, что

составляло раньше монополию буржуазии» 2.

Ленин разрабатывал основные вопросы политики

Советской власти и руководил её практическим

осуществлением. Он являлся инициатором и автором

основных декретов Советской власти, которые играли

огромную организующую и воспитательную роль, призывали
массы к практическим действиям. Ленин принимал
активное участие в многочисленных съездах,

совещаниях и массовых собраниях, которые в те

знаменательные дни происходили в Петрограде. Все органы

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 26, стр. 273.
2 Там же, стр. 307.
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Советского государства, все наркоматы создавались под

непосредственным руководством Ленина. Ему
принадлежала идея создания Высшего совета народного
хозяйства (ВСНХ) — первого пролетарского органа по

планированию и ведению социалистического народного
хозяйства. По его инициативе была создана

Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с

контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе с Ф. Э.

Дзержинским. По предложению Ленина был создан

Народный комиссариат по делам национальностей

(Наркомнац), который возглавил И. В. Сталин.

3 ноября 1917 года была опубликована за подписями

Ленина и Сталина «Декларация прав народов

России», в которой сформулированы основы национальной
политики Советской власти. Декларация подымала

к новой жизни многомиллионные массы ранее

угнетённых национальностей; она установила в качестве

незыблемого закона свободное развитие народов
России и полное их равноправие.

Ленин придавал большое значение внедрению и

укреплению советской законности. Он требовал точного

соблюдения законов и декретов Советского

правительства и строгого наказания за их нарушения. Ленин

вникал в самые разнообразные вопросы хозяйственной

жизни и управления страной. Для него не было

мелочей в деле государственного строительства.

Под руководством Ленина был разрушен весь

аппарат старой буржуазной власти, сломлен саботаж

чиновников, разогнано контрреволюционное

Учредительное собрание. Были полностью уничтожены остатки

крепостничества во всех областях общественной жизни:

помещичье землевладение, сословия, неравноправность

женщин, национальный гнёт, церковь была отделена от
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государства. Тогда же были заложены основы

управления Советским государством, введён рабочий контроль
над общественным производством и распределением

продуктов, национализированы банки, приступлено к

национализации железных дорог и крупной
промышленности.

Так строилось государство нового типа, кровно
связанное с народом, целиком отвечающее его интересам,
самим народом создаваемое. Советская власть

устанавливалась по всей стране с громадной быстротой. Период
с октября 1917 года по январь — февраль 1918 года

Ленин назвал «триумфальным шествием» Советской

власти.

Ленин внимательно изучал и научно обобщал
практический опыт миллионов трудящихся по строительству
новой жизни, вселял в сознание трудящихся

уверенность в их собственных силах, беспощадно разоблачал
и гневно бичевал гнусный и реакционный предрассудок,
что будто управлять государством могут только

так называемые «высшие», т. е. богатые классы. Ленин

горячо и страстно доказывал, что рядовые рабочие и

крестьяне могут успешно вести организаторскую

работу, что талантов в рабочем классе и крестьянстве
богатейший родник.

Особое значение в деле строительства новой жизни

Ленин придавал организации и развёртыванию
массового социалистического соревнования.

«Социализм,— писал Ленин,— не только не

угашает соревнования, а напротив, впервые создает

возможность применить его действительно широко,
действительно в массовом размере, втянуть действительно

большинство трудящихся на арену такой работы, где

они могут проявить себя, развернуть свои способности,
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обнаружить таланты, которых в народе
— непочатой

родник и которые капитализм мял, давил, душил

тысячами и миллионами.

Наша задача теперь, когда социалистическое

правительство у власти,— организовать соревнование» 1.

Ленин учил, что социализм создаётся самими

народными массами. Эта идея проходила красной нитью

через всю государственную деятельность Ленина, через
все написанные им декреты, воззвания, статьи, речи и

доклады. «Социализм,— говорил Ленин,— не создается

по указам сверху. Его духу чужд
казенно-бюрократический автоматизм; социализм живой, творческий, есть

создание самих народных масс» 2.

Ленин был убеждён, что творчество рабочих и

крестьян выдвинет разнообразные формы и методы для

управления государством, для поднятия

производительности труда, для политического и культурного

воспитания народа.

Внимательно следя за работой местных Советов,
Ленин требовал от них самодеятельности, инициативы,

неустанного укрепления связей с массами и

повседневной борьбы за общегосударственные интересы.
Социалистические мероприятия Советского

правительства приводили в бешеную ярость буржуазию и

её лакеев — меньшевиков и эсеров. Враги народа,

подстрекаемые и поддерживаемые правительствами

империалистических государств, повели отчаянную борьбу
с Советской властью. Начались контрреволюционные

заговоры и террористические акты против
руководителей партии и правительства. 1 января 1918 года на

1В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 26, стр. 367.

2 Там же, стр. 255.
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жизнь Ленина было совершено покушение: террористы

обстреляли автомобиль, в котором он ехал, но Ленин

остался невредим.
10 января 1918 года открылся III Всероссийский

съезд Советов. Ленин выступил на съезде с докладом

о деятельности Совнаркома, в котором нарисовал

яркую картину создания нового типа государства
—

социалистической республики Советов, показал её

великое значение для трудящихся всех стран.
«Наша социалистическая республика Советов,—

говорил Ленин,— будет стоять прочно, как факел
международного социализма и как пример перед всеми

трудящимися массами». Противопоставляя Советскую
республику капиталистическим странам, Ленин

указывал: «Там —драка, война, кровопролитие, жертвы
миллионов людей, эксплуатация капитала, здесь —

настоящая политика мира и социалистическая республика
Советов» 1.

Советский строй, говорил Ленин на съезде,

предоставляет полный простор для выявления и развития
всех творческих способностей рабочих и крестьян,
ставит на службу народу все достижения техники, все

завоевания культуры. «Раньше 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 отныне никогда

человеческий ум и гений не будут обращены в средства

насилия, в средства эксплуатации» 2.

1В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 26, стр. 429.

2 Там же, стр. 436.
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Съезд Советов утвердил разработанную Лениным

«Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого

народа». Эта историческая декларация, вошедшая

затем составной частью в первую Советскую
конституцию, законодательно закрепила государственную основу

советского строя.
Положение Советской власти нельзя было считать

вполне упроченным, пока Россия находилась в

состоянии войны с Германией и Австрией. Поэтому с первых
же дней победы Октябрьской революции партия и

Советское правительство развернули борьбу за мир.
Советское правительство предложило всем воюющим

народам и их правительствам начать немедленно

переговоры о справедливом, демократическом мире. Ввиду
отказа «союзников» — Англии и Франции от

переговоров о мире Советское правительство решило приступить
к переговорам с Германией и Австрией.

«Именно англо-французская и американская

буржуазия,— указывал Ленин,— не приняла нашего

предложения, именно она отказалась даже

разговаривать с нами о всеобщем мире! Именно она

поступила предательски по отношению к интересам
всех народов, именно она затянула империалистскую
бойню!» 1

Буржуазия и её агенты — меньшевики и эсеры —

пытались сорвать организацию мирных переговоров с

Германией, спровоцировать наступление немцев

против неокрепшей Советской республики. Этому
содействовал и бывший царский генералитет, саботируя
распоряжения Советского правительства начать переговоры
о мире. Постановлением Совнаркома

главнокомандую1В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 28, стр. 46—47.
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щий генерал Духонин, отказавшийся начать переговоры
с немцами о мире, был смещён. От имени Советского

правительства Ленин, через голову командного состава,

обратился к солдатам с призывом взять дело мира в

свои собственные руки.
Заключению мира с Германией бешено

сопротивлялись вместе с буржуазией, эсерами и меньшевиками

троцкисты и так называемые «левые коммунисты».

Троцкий, будучи председателем советской мирной

делегации в Бресте, отказался подписать мир с

Германией, нарушив прямые директивы партии. В то же

время он сообщил немцам, что Советская республика
вести войну не будет и продолжает демобилизацию

армии. Это было чудовищное предательство

интересов Советской страны. 18 февраля германская армия

перешла в наступление. Грозная опасность нависла

над Советской Россией.

Ленин учитывал, что война молодой, не имеющей

ещё своей армии Советской республики против
вооружённого до зубов германского империалистического

хищника может привести Советскую власть к гибели.

Он считал, что нужно пойти на известные уступки и

даже жертвы, заключая мир с хищниками германского

империализма во имя спасения Советской

республики — очага и базы мировой революции.
В ночь с 18 на 19 февраля Ленин от имени

Совнаркома послал радиограмму германскому правительству
о согласии подписать мир. Но немецкие империалисты,
затягивая ответ, продолжали наступать. Германский
империализм задался целью свергнуть Советскую власть

и превратить нашу Родину в свою колонию.

Необходимо было отстоять социалистическое Отечество от

интервентов, организовать оборону страны.
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21 февраля 1918 года Ленин от имени Совета

Народных Комиссаров обратился к народу с

декретом-воззванием «Социалистическое отечество в опасности!».

Глубочайшим чувством советского патриотизма

проникнута каждая строка этого замечательного документа.

«Священным долгом рабочих и крестьян России,—

говорилось в воззвании,— является беззаветная защита

республики Советов против полчищ

буржуазно-империалистской Германии». Все силы и средства страны
должны быть отданы на дело революционной обороны.
Правительство призывало все местные Советы, всех

рабочих и крестьян «защищать каждую позицию до

последней капли крови» 1.

Под руководством Ленина был создан

Чрезвычайный штаб Петроградского военного округа, задачей

которого было непосредственное оперативное
руководство обороной Петрограда, объявленного на осадном

положении.

В эти дни Ленин писал:

«Мы — оборонцы теперь, с 25 октября 1917 г., мы —

за защиту отечества с этого дня» 2. Призыв партии и

правительства к защите социалистического Отечества

вызвал мощный революционный подъём в стране.

Повсюду стали создаваться отряды Красной Армии —

новой армии революционного народа. Молодая Красная
Армия героически отражала натиск германских войск и

23 февраля 1918 года нанесла решительный удар
немецким оккупантам под Псковом и Нарвой.
Продвижение немцев на Петроград было приостановлено. Этот

день стал днём рождения Красной Армии.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 27, стр. 13.
2 Там же, стр. 42.
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Утром 23 февраля были получены германские
условия мира. На заседании ЦК партии Ленин в резкой
и категорической форме потребовал принятия этих

условий. Ленинскую линию решительно отстаивали

И. В. Сталин и Я. М. Свердлов. Большинством голосов

ЦК принял предложение Ленина о необходимости
согласиться с тяжёлыми условиями мира.

Ленин шёл на это, так как глубоко верил в

неисчерпаемые силы советской революции. Он разъяснял,
что народ, сумевший создать Советскую власть, не

может погибнуть. Кто против немедленного, хотя и архи-

тяжкого, мира, тот губит Советскую власть, говорил

Ленин. Провокация Троцкого и Бухарина ставила под

угрозу существование Советской республики.
Непосредственным результатом предательства Троцкого в Бресте
был ещё более тяжёлый мир и потеря значительной

части территории страны. Троцкисты и бухаринцы «на

деле помогли германским империалистам и помешали

росту и развитию революции в Германии» 1.

Троцкисты и бухаринцы и после решения ЦК о

заключении мира с немцами продолжали вести

разнузданную кампанию против партии и Советского

правительства. «Левые коммунисты» заявляли, что будто бы

в интересах международной революции нужно идти на

утрату Советской власти. Ленин назвал это заявление

«странным и чудовищным». Троцкисты и бухаринцы
совместно с «левыми» эсерами готовили

контрреволюционный заговор против Советского правительства. Эти

негодяи ставили своей целью — сорвать Брестский мир,

свергнуть Советское правительство, арестовать и убить
Ленина, Сталина, Свердлова. Только через 20 лет стали

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 27, стр. 58.
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известны партии и народу эти злодейские планы

троцкистов и бухаринцев.
6 марта 1918 года в Петрограде открылся

экстренный VII съезд партии для окончательного решения

вопроса о мире. Доклад о Брестском мире сделал Ленин.

Съезд подтвердил правильность ленинской линии в

вопросе о мире.
На съезде Ленин с особой силой предупреждал, что

и в будущем неизбежны военные нападения

империалистических государств на республику Советов. Поэтому
укрепление обороноспособности нашей Родины, говорил

Ленин, является важнейшей задачей Коммунистической
партии и Советской власти, священным долгом всех

трудящихся. Он требовал принятия самых

решительных мер для наведения революционного порядка и

железной дисциплины, для подготовки масс к защите

социалистического Отечества, для организации и

всемерного укрепления Красной Армии.
Съезд обсудил также вопрос об изменении

программы партии и перемене названия партии. Съезд
принял за основу проект программы, разработанный
Лениным, и выбрал для составления новой программы

комиссию. Съезд вынес постановление о

переименовании партии, которая стала называться: Российская

коммунистическая партия (большевиков). Это двойное

наименование просуществовало до XIX съезда

Коммунистической партии Советского Союза.

В дни VII съезда был решён вопрос о переезде
Советского правительства из Петрограда в Москву.
11 марта 1918 года ЦК Коммунистической партии и

Советское правительство прибыли в Москву. Москва
стала столицей Советского государства — знаменосцем

новой, советской эпохи.
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15 марта IV Чрезвычайный Всероссийский съезд
Советов по докладу Ленина утвердил Брестский
мирный договор. В резолюции съезда, написанной Лениным,

говорилось:
«Российская Советская Федеративная Республика

отныне, единодушно осуждая грабительские войны,
признает свое право и свою обязанность защиты
социалистического отечества против всех возможных нападений
со стороны любой из империалистических держав.

Съезд признает поэтому безусловным долгом всех

трудящихся масс напрячь все силы для воссоздания и

повышения обороноспособности нашей страны, для

воссоздания ее военной мощи» 1.

Так, в сложных условиях международной и

внутренней обстановки Коммунистическая партия, руководимая

Лениным, сумела вывести страну из войны, спасти

революцию от разгрома, получить необходимую

передышку и создать условия для социалистического

строительства.

В борьбе за мир со всей силой проявилась
гениальность ленинской стратегии, целью которой было

выиграть время, разложить противника и накопить силы

для перехода в наступление. «В период Октябрьской
революции Ленин учил большевистскую партию, как

нужно бесстрашно и решительно наступать, когда

для этого имеются необходимые условия. В период

брестского мира Ленин учил партию, как нужно в

порядке отступать в момент, когда силы противника

заведомо превосходят наши силы, с тем, чтобы с

величайшей энергией готовить новое наступление
против врагов.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 27, стр. 174.
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История показала всю правильность ленинской

линии» 1.

Исходя из интересов революции и народа, Ленин

требовал проведения такой внешней политики, которая

сделала бы всё, чтобы отдалить момент войны, чтобы

передышка стала возможно более долгой. Ленин учил
сочетать непреклонную решительность и твёрдость в

защите страны с мудрой осмотрительностью,
хладнокровием и выдержкой.

Ленин считал необходимым максимально

использовать передышку для укрепления Советской власти, для

развёртывания социалистического строительства. В

качестве очередной, важнейшей задачи Советской власти

Ленин ставил создание сильной армии и крепкого тыла.

Вскоре после заключения мира Ленин написал

статью «Главная задача наших дней». Это был

пламенный призыв к народу неустанно ковать экономическую
и оборонную мощь Советской страны. Ленин писал:

«У нас есть материал и в природных богатствах, и

в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе,

который дала народному творчеству великая

революция,— чтобы создать действительно могучую и

обильную Русь» 2.

Рисуя перспективу мощного экономического и

культурного подъёма в стране победившей революции,
Ленин исходил из признания великой созидательной

роли народных масс в историческом развитии.

«Историю,— говорил он,— творят теперь
самостоятельно миллионы и десятки миллионов людей» 3.

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 209—210.
2 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 27, стр. 134—135.
8 Там же, стр. 136.
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Ленин разрабатывает план приступа к

социалистическому строительству. В апреле 1918 года появляется

брошюра Ленина «Очередные задачи Советской

власти», в которой были освещены основные вопросы

социалистического преобразования России. В начале

Октябрьской революции основной задачей была

экспроприация капиталистов, Теперь на очередь выдвигается

новая задача: от разрушения старого перейти к

строительству нового, к строительству фундамента
социалистической экономики. Ленин писал:

«Мы, партия большевиков, Россию убедили. Мы
Россию отвоевали — у богатых для бедных, у

эксплуататоров для трудящихся. Мы должны теперь Россией

управлять»

1. В стране с преобладанием мелкого хозяйства, какой
была тогда Россия, главную опасность представляла

мелкобуржуазная стихия. Необходимо было

организовать всенародный учёт и контроль за производством
и распределением продуктов, повысить

производительность труда, создать новую, социалистическую

трудовую дисциплину.
Ленин обосновал необходимость проведения

хозяйственного расчёта, строгой экономии, введения сдельной

оплаты, борьбы с уравниловкой. Он призывал вести

беспощадную борьбу против мелкобуржуазной
расхлябанности, против разгильдяев, лодырей, спекулянтов,

требовал соблюдения строжайшей дисциплины в труде.

Ленин учил: «Веди аккуратно и добросовестно счет денег,

хозяйничай экономно, не лодырничай, не воруй,
соблюдай строжайшую дисциплину в труде,— именно такие

лозунги, справедливо осмеивавшиеся революционными

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 27, стр. 214.
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пролетариями тогда, когда буржуазия прикрывала
подобными речами свое господство, как класса

эксплуататоров, становятся теперь, после свержения буржуазии,
очередными и главными лозунгами момента»

1. Решающеезначение в деле социалистического

переустройства всего народного хозяйства Ленин придавал

крупной машинной индустрии. Уже в первые дни после

создания Советского социалистического государства
Ленин выдвинул идею единого государственного
хозяйственного плана. Он поставил перед учёными страны

задачу возможно более быстрого составления плана

реорганизации промышленности и экономического

подъёма России. Особо выделялось требование
добиваться технико-экономической независимости нашей

страны. Социалистическое народное хозяйство,
указывал Ленин, должно строиться на передовой
технической базе, на основе электрификации. Он
подчёркивал, что необходимо обратить особое внимание на

электрификацию промышленности и транспорта,
применение электричества в земледелии. Ленин писал, что

для получения электрической энергии с наименьшими

затратами следует использовать непервоклассные сорта
топлива (торф, уголь худших сортов), водные силы и

ветряные двигатели. Ленинские указания об

индустриализации и электрификации страны легли в основу всей

дальнейшей строительной и преобразовательной
деятельности социалистического государства.

В соответствии с этими идеями с весны 1918 года

партия и Советское правительство осуществляют
переход от рабочего контроля к рабочему управлению
промышленностью. 28 июня 1918 года Ленин подписал

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 27, стр. 215.
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декрет о национализации всей крупной
промышленности.

В этот период партии пришлось вести упорную

борьбу против «левых коммунистов», которые
старались сорвать осуществление ленинского плана приступа
к социалистическому строительству, выступали против
насаждения дисциплины, твёрдого порядка и

единоначалия на предприятиях, против введения
хозяйственного расчёта.

В работе «О «левом» ребячестве и о

мелкобуржуазности», написанной в мае 1918 года, Ленин показал,
что «левые коммунисты» являются рупором кулацкой,

мелкобуржуазной стихии. Ленин разъяснял в этой

статье, что экономика Советской России является

многоукладной, в ней существуют следующие элементы:

1) патриархальное, т. е. в значительной степени

натуральное крестьянское хозяйство; 2) мелкое товарное

производство; 3) частнохозяйственный капитализм;

4) государственный капитализм; 5) социализм. В то

время преобладал мелкотоварный уклад. Ленин

выражал твёрдую уверенность, что борьба рабочего
класса против мелкобуржуазной стихии и

капиталистических элементов приведёт к победе социализма.
Хозяйственное строительство протекало в трудной

обстановке. Несмотря на мирный договор между
Советской Россией и Германией, немецкие империалисты

всячески старались ослабить и погубить Советскую
страну. Немецкие полчища захватили Украину,
Белоруссию и другие районы, восстановили на

оккупированной территории буржуазно-помещичий строй, стали

грабить и угнетать украинский и белорусский народы,

уничтожать сёла и деревни, тысячами расстреливать

рабочих и крестьян.
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По призыву Коммунистической партии украинский
и белорусский народы поднялись на отечественную,

освободительную войну против иностранных
захватчиков. Когда обнаглевшие германские разбойники и

украинские белогвардейцы попытались продвинуться

вглубь страны, Ленин дал предписание Народному
комиссариату по военным делам принять незамедлительно

меры для отпора врагу. Советское правительство

предложило всем местным органам Советской власти

вести беспощадную истребительную войну против

немецких оккупантов и белогвардейцев. Выполняя эти

директивы, рабочие и крестьяне создали в

оккупированных немецкими захватчиками районах невыносимые

условия для врага.

Летом 1918 года в стране создалось крайне тяжёлое

продовольственное положение. Кулаки, спекулянты
прятали хлеб, надеясь задушить революцию голодом.

Судьбы революции решал вопрос о хлебе. «Борьба за

хлеб — это борьба за социализм»,— говорил Ленин.

Для обеспечения страны хлебом Ленин предложил
создать продовольственные отряды из передовых

рабочих, направить их в деревню и поднять бедноту на

борьбу с кулачеством. По его предложению Народный
комиссариат продовольствия осуществлял строжайший
контроль за сбором и распределением хлеба и других

продуктов.
11 июня 1918 года Ленин и Свердлов подписали

декрет о создании комитетов бедноты (комбедов).
Комитеты бедноты стали опорными пунктами пролетарской

диктатуры в деревне и сыграли большую роль в борьбе
с кулачеством, в деле снабжения хлебом городов и

армии. Поход рабочих в деревню и организация
комитетов бедноты упрочили Советы в деревне и помогли
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делу завоевания крестьян-середняков на сторону
Советской власти.

4 июля 1918 года открылся V Всероссийский съезд

Советов. На съезде «левые» эсеры, поддерживаемые
«левыми коммунистами», развернули ожесточённую

борьбу против Коммунистической партии и Советского

правительства. Они требовали разрыва Брестского
договора и объявления войны Германии, прекращения
борьбы с кулачеством и отказа от посылки рабочих
продовольственных отрядов в деревню. Съезд Советов

отверг эти провокационные и капитулянтские
предложения. 6 июля «левые» эсеры подняли мятеж против
Советской власти. Они убили в Москве германского
посла Мирбаха, пытаясь спровоцировать войну
Германии против Советской России. В заговоре против
Советского правительства вместе с «левыми» эсерами, как

это было установлено впоследствии, участвовали

бухаринцы и троцкисты. Они хотели сорвать победу
социалистической революции, погубить Советскую власть.

Советское правительство приняло самые

энергичные меры для ликвидации мятежа. Мятеж «левых»

эсеров был подавлен в течение нескольких часов.

В этот период положение Советской республики
было особенно трудным. По стране вспыхивали

контрреволюционные мятежи. В деревне развернулась
ожесточённая классовая борьба, кулаки яростно боролись
против власти Советов.

Ленин писал в эти дни: «вся буржуазия прилагает
все усилия, чтобы нас свергнуть. Тем не менее, мы твердо

верим, что избегнем этого «обычного» (как в 1794 и

1849 гг.) хода революции и победим буржуазию» 1.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 35, стр. 282.
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На V Всероссийском съезде Советов была принята

Конституция РСФСР. Это была первая Советская

конституция,— основной закон Советского

государства. Характеризуя историческое значение Советской

конституции, Ленин говорил:
«В мире не бывало таких конституций, как наша.

В ней записан опыт борьбы и организации
пролетарских масс против эксплуататоров и внутри страны, и

во всем мире» 1. Принятие Конституции завершало

первый этап строительства Советского государства.
Советский строй, рождённый Октябрьской

социалистической революцией, дал нашему народу великую и

непреоборимую силу. Этим советский народ обязан

в первую очередь тому, что социалистической

революцией и строительством Советского государства

твёрдо руководила испытанная и закалённая в боях

Коммунистическая партия во главе с великим вождём

Владимиром Ильичем Лениным.

�

1В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 28, стр. 126.



ГЛАВА

XI

(1918-1920 годы)

Летом
1918 года против Советской республики

началась открытая вооружённая иностранная

интервенция. Мировой империализм руками

интервентов и белых генералов пытался задушить
молодое социалистическое государство. Американские,
английские и французские империалисты вынашивали

планы порабощения народов России и приступили с

этой целью к прямой военной интервенции.
Положение Советской республики было чрезвычайно

тяжёлым. Англо-французские империалисты высадили

свои войска на севере России, японские, а затем

американские войска захватили Приморье. На Северном
Кавказе белогвардейцы при поддержке англо-французов
подняли мятеж казачьих верхов против Советской

власти. На средней Волге и в Сибири империалисты
Антанты организовали мятеж чехословацкого корпуса,

состоявшего из бывших военнопленных. Украина и

Белоруссия были оккупированы немецкими войсками.

Немецкие захватчики оторвали от Советской России

Закавказье, где стали хозяйничать немецкие и турецкие
войска. При поддержке германских империалистов
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белогвардейские генералы подняли мятеж донских

казаков. Иностранным интервентам — Англии, Франции,
Японии, США, немецким оккупантам

— удалось
захватить тогда три четверти нашей страны. Советская

Россия оказалась в огненном кольце.

Отрезанная от своих основных продовольственных,

сырьевых и топливных районов, страна переживала
жестокий голод и сильнейшую промышленную разруху.
Над социалистическим Отечеством нависла грозная

опасность. Руководимая Лениным Коммунистическая
партия подняла народ на отечественную войну против

иностранных интервентов и буржуазно-помещичьей
контрреволюции. «Наша война — справедливая,

законная, неизбежная оборона» 1,— говорил Ленин.

Ленин организует и возглавляет оборону страны.
Он выдвигает лозунг: «Всё для фронта!», призывает
массы напрячь все силы в борьбе против американских,
англо-французских интервентов и белогвардейцев,
воодушевляет рабочих и крестьян на героические подвиги

на фронте и в тылу. Ленин воспитывает в советских

людях чувство глубокого патриотизма, храбрость,
отвагу, незнание страха в борьбе, готовность биться

до последней капли крови против врагов Советской

Родины.

Ленин призывает к беспощадной расправе с

нытиками, паникёрами и трусами, Требуя железной

дисциплины в рядах борцов за Родину, Ленин неоднократно

повторял: «Раз война оказалась неизбежной — все для

войны, и малейшая распущенность и недостаток энергии

должны быть караемы по законам военного времени» 2.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 29, стр. 247.
2 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 31, стр. 151.

218



Важнейшей задачей партии было создание
вооружённых сил Советского государства. Судьбы Советской

страны в конечном счёте зависели от того, сумеет ли

рабочий класс организовать свою сильную и

боеспособную армию. И такая армия усилиями партии и

Советского правительства была создана в короткий срок.

Ленин придавал большое значение политическому

воспитанию и просвещению армии. Партия направляла
в армию тысячи организаторов и агитаторов в лице

военных комиссаров, которые сыграли решающую роль
в деле укрепления армии, её политического

просвещения, усиления её боеспособности и дисциплины. Ленин

говорил, что без военных комиссаров мы не имели бы

Красной Армии.
Первостепенное значение Ленин придавал

укреплению советского тыла. Разъясняя, что война есть

испытание всех экономических и организационных сил

каждой нации, он говорил:
«Мы побеждаем и будем побеждать, потому что у

нас есть тыл и тыл крепкий, что крестьяне и рабочие,
несмотря на голод и холод, сплочены, окрепли и на

каждый тяжелый удар отвечают увеличением
сцепления сил и экономической мощи» 1.

В этот период Ленин сформулировал и обосновал

важнейший принцип: «Побеждает на войне тот, у кого

больше резервов, больше источников силы, больше

выдержки в народной толще» 1 2.

Советская страна была объявлена военным

лагерем, вся хозяйственная и культурно-политическая

жизнь её перестроена применительно к потребностям

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 30, стр. 133.
2 Там же, стр. 55.
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войны. Советское правительство ввело военный

коммунизм. Была взята под контроль, кроме крупной, также

средняя и мелкая промышленность, введена монополия

хлебной торговли, установлена продразвёрстка,
объявлена всеобщая трудовая повинность. Это была

вынужденная мера, вызванная интересами обороны страны.

Для мобилизации всех ресурсов на оборону страны
30 ноября 1918 года был создан Совет Рабочей и

Крестьянской Обороны во главе с Лениным. Перестройка
на военный лад промышленности, транспорта и

продовольственного аппарата, подготовка резервов и

пополнений для армии, снабжение фронта всем необходимым
для ведения войны,— все эти вопросы решались в

Совете Обороны.
В первый период гражданской войны важное

значение приобрёл район Царицына, где орудовали банды

генерала Краснова, поставившие целью во что бы

то ни стало захватить Царицын. Ленин принимает

меры по организации обороны Царицына, даёт
указания о посылке в Царицын вооружения и подкрепления.
И. В. Сталин, находившийся в то время в Царицыне
как общий руководитель продовольственного дела на

юге страны, возглавил оборону города. Защитники

Царицына отстояли советскую крепость на Волге, С юга

России И. В. Сталину удалось отправить голодающим

рабочим Москвы, Петрограда и других промышленных

центров значительное количество продовольствия.

Контрреволюционеры, за спиной которых
действовали американские, английские, французские и другие

империалисты, готовили заговор, целью которого было

свержение Советского правительства, убийство Ленина

и его ближайших соратников. Озверелые
злодеи-террористы всюду выслеживали, подстерегали Ленина. 30
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густа 1918 года Ленин выступал перед рабочими в

Замоскворецком районе, на заводе быв. Михельсона

(ныне завод имени Владимира Ильича). Когда Ленин,
окончив речь на митинге, подходил к автомобилю,

эсерка-террористка Каплан выстрелила в него, нанеся

ему две тяжёлые раны. Пули были отравлены ядом.

Как выяснилось впоследствии, на судебных процессах
над право-троцкистской бандой врагов народа, в

организации злодейского покушения на Ленина участвовали
заодно с эсерами Троцкий, Бухарин и их прихвостни.

Жизни Ленина в течение нескольких дней угрожала

смертельная опасность. Каждый день в газетах

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 трудящиеся

горячо желали Ленину скорейшего выздоровления на страх

врагам и на радость всем трудящимся. Многие

предлагали свою кровь для переливания больному Ленину,
посылали продукты из своего скудного пайка. В этом

проявлялась беспредельная любовь трудящихся к

Ленину, своему вождю и учителю. На фабриках и

заводах, в сёлах и деревнях, на фронте и в тылу
—

всюду выносились гневные резолюции: трудящиеся
требовали беспощадной расправы с террористами, с

контрреволюционерами, с буржуазией.
В дни болезни Ленина успешно развивается

наступление молодой Красной Армии на Восточном фронте.
Бойцы, занявшие Симбирск, послали телеграмму

Ленину:

«Дорогой Владимир Ильич! Взятие Вашего родного

города
— это ответ на Вашу одну рану, а за вторую —

будет Самара!».
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Ленин ответил им: «Взятие Симбирска — моего

родного города
— есть самая целебная, самая лучшая

повязка на мои раны. Я чувствую небывалый прилив

бодрости и сил. Поздравляю красноармейцев с победой
и от имени всех трудящихся благодарю за все их

жертвы» 1.

Через четыре недели была взята и Самара.
Крепкий организм Ленина справился с тяжёлым

ранением и быстро, в течение двух недель, победил

болезнь.

Вождь и учитель трудящихся вновь стал у руля
Советского государства. Он руководит обороной
страны, разработкой основных планов военных

операций, посылает директивы на фронт, проверяет
исполнение решений Совета Обороны. В труднейших условиях
военного времени, голода и разрухи, партия и

Советское правительство под руководством Ленина

организуют слаженную работу советского тыла,

промышленности, государственного аппарата, снабжение армии и

промышленных центров продовольствием.

Руководя Советским государством, Ленин

теоретически обобщает гигантский практический опыт

советской революции. В октябре — ноябре 1918 года он

пишет книгу «Пролетарская революция и ренегат

Каутский».
Изобличая Каутского, восхвалявшего под видом

«чистой» демократии неограниченное господство

империалистической буржуазии, Ленин показал коренную
противоположность демократии буржуазной и

демократии пролетарской, советской. Буржуазная
демократия, писал Ленин, являясь прогрессом по сравнению со

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 28, стр. 75.
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средневековьем, остаётся при капитализме узкой,

урезанной, фальшивой, лицемерной. Буржуазная
демократия — это рай для богатых, обман и

ловушка для бедных. Только пролетарская демократия и

как одна из её форм — Советская власть является

подлинной демократией, выражающей интересы
трудящихся.

«Пролетарская демократия в миллион раз

демократичнее всякой буржуазной демократии;
Советская власть в миллион раз демократичнее самой

демократической буржуазной республики» 1.

Развивая марксистскую теорию революции, Ленин

указывает, что проведение социалистической революции
неизбежно встречает бешеное и длительное

сопротивление свергнутых эксплуататоров. Для того чтобы

ликвидировать все и всякие попытки к восстановлению

власти капитала, для того чтобы сплотить вокруг

рабочего класса всех трудящихся, нужна диктатура

пролетариата.
Разъясняя сущность пролетарского

интернационализма, Ленин изложил основные принципы
интернационалистской тактики, которая требует подхода ко всем

вопросам с точки зрения интересов развития мировой
социалистической революции, подчеркнул
международное значение стратегии и тактики Коммунистической
партии. Тактика русских коммунистов, указывал Ленин,

«была единственно интернационалистской, ибо

проводила максимум осуществимого в одной стране для

развития, поддержки, пробуждения революции во

всех странах» 2.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 28, стр. 227.
2 Там же, стр. 269.
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Большевизм, писал Ленин, дал теорию,

программу и тактику для мирового коммунистического

движения. «Большевизм годится как образец тактики

для всех»

1. Книга Ленина «Пролетарская революция и ренегат

Каутский» вошла в сокровищницу марксизма, как

ценнейший вклад.

Во второй половине 1918 года международная
обстановка серьёзно изменилась: в ходе мировой
империалистической войны наступил перелом в пользу

Антанты. Силы германского империализма иссякали.

Немецкая армия разлагалась. На германских солдат

оказала своё влияние социалистическая революция в

России, её освободительные идеи. В тылу Германии
кипело возмущение народа против тягот войны, против
империалистического правительства. В ноябре 1918 года

там началась революция. Германия оказалась

вынужденной признать себя побеждённой и запросила мира

у Антанты.

В изменившейся обстановке Ленин поставил вопрос
об отмене грабительского Брестского договора. 13

ноября 1918 года ВЦИК аннулировал договор. Под
натиском регулярных частей Красной Армии и

партизанских отрядов разбитые немецкие полчища в

конце 1918 года бежали из Украины, Белоруссии и

Прибалтики.
Анализируя уроки поражения германского

империализма, Ленин сделал важнейший вывод, имеющий силу

исторического закона, что империалистические

хищники, выступающие в качестве душителей свободы
других народов, развязывающие захватнические, империа-

1 В. И. Ленин, Сочинения, 4 изд., т, 28, стр. 270.
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листические войны, в целях достижения мирового

господства, и обрекающие миллионы людей на гибель

и страдания, неизбежно потерпят крах.
«Мы видим,— говорил Ленин,— как Англия и

Америка — страны, имевшие больше других возможность

остаться демократическими республиками,— так же

дико, безумно зарвались, как Германия в свое время,
и поэтому они так же быстро, а, может быть, и еще

быстрее, приближаются к тому концу, который так

успешно проделал германский империализм. Сначала
он невероятно раздулся на три четверти Европы,
разжирел, а потом он тут же лопнул, оставляя

страшнейшее зловоние. И к этому концу мчится теперь
английский и американский империализм» 1.

Ленин заклеймил американский империализм как

палача и душителя русской свободы, как жандарма

народов Европы.
«Оказалось,— говорил Ленин,— что англичане и

американцы выступают в качестве палачей и

жандармов русской свободы, как эта роль выполнялась

при российском палаче Николае I, не хуже

королей, которые исполняли роль палачей, когда они

душили венгерскую революцию. Теперь эту роль взяли

агенты Вильсона. Они душат революцию в Австрии,
они играют роль жандармов, они ставят ультиматум

Швейцарии: не дадим хлеба, если вы не вступите в

борьбу с большевистским 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.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 28, стр. 138.
2 Там же, стр. 188.
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В условиях революционного подъёма, наступившего
к концу первой мировой войны, укреплялись
коммунистические группы и стали создаваться

коммунистические партии в важнейших странах мира. Ленин считал,

что в целях восстановления связей между рабочими
различных стран, укрепления молодых компартий
и превращения их в подлинных вождей пролетарских
масс настало время объединить их в единую

международную организацию. В январе 1919 года Ленин

обратился к рабочим Европы и Америки с призывом
основать III Интернационал.

2 марта 1919 года в Москве открылся I конгресс

Коммунистического Интернационала, на котором

присутствовали делегаты из важнейших стран Европы и

Америки. Историческая задача, над решением которой
так много работал Ленин, была осуществлена —

Коммунистический Интернационал был создан.

Ленин выступил с докладом о буржуазной
демократии и диктатуре пролетариата. Он обосновал

тезис о том, что диктатура пролетариата необходима

в интересах всей массы трудящихся, что только

через неё придёт человечество к коммунизму. Эти

ленинские положения легли в основу программы

Коминтерна.

Вскоре после конгресса Коминтерна, в марте
1919 года, собрался VIII съезд Коммунистической
партии. Ленин выступил на съезде с отчётом ЦК, а также

с докладами о партийной программе и о работе в

деревне. В докладе о политической деятельности

Центрального Комитета Ленин указывал, что Советское

государство последовательно проводит политику мира.
Но буржуазные государства ведут бешеную борьбу

против Советской республики, стремясь задушить её.
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Ввиду этого Ленин подчеркнул необходимость

укрепления оборонной мощи пролетарского государства.

Съезд принял новую программу партии,

разработанную комиссией во главе с Лениным. Программа

определяла основные задачи партии в борьбе за победу
социализма. В своих выступлениях на съезде Ленин

резко осудил антибольшевистские взгляды

Бухарина, который предложил исключить из программы

пункты о капитализме, мелкотоварном хозяйстве, о

хозяйстве середняка. Бухарин замазывал факт
возникновения и роста кулацких элементов из мелкотоварного

крестьянского хозяйства. Взгляды Бухарина означали

меньшевистско-троцкистское отрицание роли середняка
в советском строительстве. Ленин дал также отпор

вреднейшим великодержавным, шовинистским взглядам

Бухарина и Пятакова, выступавших против права
наций на самоопределение и против равноправия наций.

Доклад о работе в деревне Ленин посвятил вопросу
об отношении к среднему крестьянству. С осени

1918 года середняк стал поворачивать в сторону
Советской власти, и Ленин обосновал новый руководящий

лозунг: «Уметь достигать соглашения с средним
крестьянином — ни на минуту не отказываясь от борьбы
с кулаком и прочно опираясь только на бедноту» 1. Тем

самым Ленин обогатил арсенал политики партии в

деревне и теорию марксизма по крестьянскому вопросу
новым лозунгом, на основе учёта нового опыта

классовой борьбы в условиях диктатуры пролетариата.
Ленин указывал, что партия и Советское

правительство поощряют коллективные, социалистические формы
в сельском хозяйстве, но он подчёркивал, что устройство

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 28, стр. 171.
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сельскохозяйственных артелей и коммун должно

проводиться на основе убеждения и ни в коем случае
не должно сопровождаться насилием. «Нет ничего

глупее,— говорил он,— как самая мысль о насилии в

области хозяйственных отношений среднего
крестьянина» 1. Внимание партии и правительства, указывал

Ленин, должно быть обращено на снабжение деревни
сельскохозяйственными машинами как материальной
основы кооперирования мелких крестьянских хозяйств.

«Если бы мы могли дать завтра 100 тысяч

первоклассных тракторов, снабдить их бензином, снабдить их

машинистами (вы прекрасно знаете, что пока это —

фантазия), то средний крестьянин сказал бы: «Я за

коммунию» (т. е. за коммунизм)» 2.
По докладу Ленина съезд вынес решение о

проведении политики прочного союза рабочего класса с

середняком при сохранении в этом союзе руководящей роли

пролетариата. Эта политика, последовательно

проводимая партией и Советским правительством, сыграла

решающую роль в успешном исходе войны против

интервентов и белогвардейцев и в построении
социалистического общества.

На съезде была разоблачена антипартийная военная

политика Троцкого и подвергнута критике так

называемая «военная оппозиция», выступавшая против

создания дисциплинированной регулярной Красной Армии.
Речь Ленина в защиту военной политики партии
произвела на делегатов огромное впечатление. После

выступления Ленина съезд единогласно принял предложенное

Центральным Комитетом решение по военному вопросу.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 29, стр. 188.
2 Там же, стр, 190.
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В своей речи при закрытии VIII съезда партии

Ленин, вновь напоминая партии о военной обстановке и

её трудностях, указал на неиссякаемый источник сил

Советской республики в её борьбе против хищников —

империалистов. Мы все знаем, говорил Ленин, как

тяжела эта война. Но наше дело прочно. Сознание

миллионов трудящихся масс в правоте своего дела рождает
и умножает массовый героизм. В этом залог

непобедимости Советской республики.
Победив Германию и Австрию, империалисты

Англии, США, Франции сосредоточили свои силы на борьбе
против Советской страны. Англо-французские
империалисты ввели свой флот в Чёрное море, высадили свои

войска в Одессе, Закавказье и стали чинить

неслыханные зверства в оккупированных областях. Они объявили

Советской республике блокаду и весной 1919 года

начали свой первый поход против неё. С востока была

двинута армия Колчака, с юга наступал Деникин, с

северо-запада шёл на Петроград Юденич. Главная роль
в этом походе империалистов отводилась Колчаку. Он

был объявлен «верховным правителем России».

Весной 1919 года армия Колчака дошла почти до Волги.

Коммунистическая партия и Советское

правительство принимают все меры к организации быстрого
и решительного разгрома Колчака. 11 апреля 1919 года

Центральный Комитет утвердил написанные Лениным

«Тезисы ЦК РКП (б) в связи с положением Восточного

фронта». Эти тезисы, призывавшие взяться за работу
по-революционному, сыграли исключительную роль в

деле мобилизации партии и рабочих масс для борьбы
с Колчаком. ЦК партии призывал рабочих крупных
промышленных центров страны — Москвы, Петрограда,
Иваново-Вознесенска и других городов

— оказать
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помощь Восточному фронту, послать на этот фронт
лучших сынов рабочего класса. На призыв партии
откликнулась вся страна. Красная Армия, получив мощное

подкрепление, начала теснить Колчака по всему фронту.
В мае 1919 года по указке иностранных

империалистов генерал Юденич, стремясь помочь Колчаку, начал

наступать на Петроград. Над колыбелью пролетарской
революции нависла опасность. Для защиты

Петрограда Центральный Комитет партии по предложению
Ленина посылает на Петроградский фронт Сталина.

По некоторым признакам Ленин видел, что в

Петрограде орудуют контрреволюционеры и шпионы, что

ими готовится заговор в тылу и в военных частях, о

чём он информировал И. В. Сталина. Ленинская оценка

положения полностью подтвердилась. В Петрограде
был раскрыт и ликвидирован контрреволюционный
заговор. Советские войска и флот при поддержке
петроградских рабочих нанесли поражение армии Юденича

и отбросили её в Эстонию.

В связи с разоблачением антисоветских

заговорщиков Ленин вместе с председателем ВЧК Дзержинским
обратился к населению с воззванием — бороться
с шпионами и заговорщиками, удвоить

революционную бдительность на всех участках работы, особенно
в Красной Армии, строго соблюдать военную тайну.
«Берегитесь шпионов! Смерть шпионам!» — говорилось
в этом обращении.

В августе 1919 года, когда Красная Армия
освободила от Колчака весь Урал и начала освобождение

Сибири, Ленин опубликовал «Письмо к рабочим и

крестьянам по поводу победы над Колчаком». В этом

письме Ленин разъяснял, что рабочие и крестьяне
должны из опыта борьбы против Колчака извлечь уроки
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для будущей борьбы. Этими уроками являются:

необходимость могучей Красной Армии для защиты

отечества, создание запасов хлеба, строжайшее соблюдение

революционного порядка и выполнение советских

законов, укрепление союза рабочего класса и крестьянства.

Призывая всеми силами помогать Красной Армии,
Ленин писал: «Кто не помогает всецело и беззаветно

Красной Армии, не поддерживает изо всех сил порядка
и дисциплины в ней, тот предатель и изменник, тот

сторонник колчаковщины, того надо истреблять
беспощадно» 1. Он предупреждал, что успокаиваться нельзя,

ибо враг ещё не уничтожен.
Летом 1919 года интервенты и белогвардейцы

организовали второй поход против Советской

республики, так называемый «поход 14 государств».

Основной силой, на которую делали ставку интервенты,
была армия белогвардейского генерала Деникина.

Центр тяжести похода на этот раз лежал на юге

страны.
Вначале советские войска, терпя поражения,

отступали. Причиной этого была преступная деятельность

предателя Троцкого, развалившего работу на Южном

фронте. К половине октября деникинские банды

овладели Украиной, взяли Орёл, подходили к Туле.
Опасность нависла над Москвой. В это же время банды

Юденича снова начали наступление и подошли

вплотную к Петрограду. Положение Советской республики
было крайне опасным. Враги пророчили скорую гибель

Советской власти. Но Коммунистическая партия во

главе с Лениным была уверена, что советский народ

разгромит и этот поход Антанты.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 29, стр. 512.
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Ленин выдвинул лозунг: «Все на борьбу с

Деникиным!». В суровые дни осени 1919 года

Коммунистическая партия объявила «партийную неделю». Десятки
тысяч рабочих, крестьян и красноармейцев, лучших
представителей советского народа, беззаветно

преданных делу партии, вошли тогда в её ряды. Этот

факт являлся ярким показателем авторитета партии,
её близости к народу, её неразрывной связи с

массами.

«Масса трудящихся за нас,— писал Ленин.—В этом

наша сила. В этом источник непобедимости всемирного

коммунизма» 1.

Для организации разгрома Деникина ЦК партии
направил на Южный фронт И. В. Сталина, К. Е.

Ворошилова, Г. К. Орджоникидзе, С. М. Будённого. По

требованию И. В. Сталина Троцкий был отстранён от

руководства Южным фронтом. И. В. Сталин разработал
план разгрома Деникина, который был одобрен
Лениным и принят Центральным Комитетом партии.

К концу 1919 года Красная Армия одержала
решающие победы над Деникиным, а армия Юденича под

Петроградом была окончательно разбита и выброшена
за пределы нашей страны.

В декабре 1919 года Ленин обратился с «Письмом

к рабочим и крестьянам Украины по поводу побед над

Деникиным». В письме Ленин разъяснял, что

важнейшее значение в деле победы над интервентами и

белогвардейцами имеет тесный союз и братская дружба
между русским, украинским и всеми другими
народами Советской страны. В этом союзе Ленин видел

залог сохранения и укрепления Советского государства,

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 30, стр. 47.
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обеспечения коренных интересов рабочих и крестьян
всех народов Советской республики.

В долгой и трудной борьбе с интервентами и

белогвардейцами русские и украинские рабочие должны

идти вместе, ибо поодиночке им не справиться,

указывал Ленин.

«Кто нарушает единство и теснейший союз

великорусских и украинских рабочих и крестьян, тот

помогает Колчакам, Деникиным, капиталистам-хищникам

всех стран» 1.

Под ударами Красной Армии деникинцы быстро
откатывались к югу. В ожесточённых боях советские

войска наголову разбили армию ставленника

империалистов — генерала Деникина. Замыслы интервентов

свергнуть Советскую власть и поработить народы
нашей страны и на этот раз потерпели крах.

Разгром второго похода Антанты являлся не только

военной победой Советской республики. Это была

крупнейшая победа партии и Советского правительства на

международном фронте, на фронте внешней политики.

Империалисты Антанты напрягали все силы, чтобы

заставить Эстонию, Латвию, Литву и Финляндию

выступить против Советской страны. Но все эти усилия

кончились провалом.
Ленин разъяснял народам малых стран

грабительские цели крупных империалистических государств,

попирающих национальное достоинство и

самостоятельность небольших государств.

«Каждая из этих маленьких стран уже испытала на

себе лапы Антанты. Они знают, что когда французские,
американские и английские капиталисты говорят: «Мы

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 30, стр. 271—272.
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вам гарантируем независимость» — это на практике
значит: «Мы у вас скупаем все источники ваших

богатств и держим вас в кабале...»» 1

Внешней политике империализма, политике разбоя
и насилия, Советское правительство противопоставило

политику мира и уважения независимости всех

народов. Эта мирная и дружелюбная внешняя политика

Советской власти вызвала глубокие симпатии широких

трудящихся масс, находившихся под гнётом

империалистических хищников.

В дни ожесточённой борьбы с иностранными
захватчиками и внутренней контрреволюцией Ленин
настойчиво добивался улучшения работы государственных

учреждений. Он не терпел расхлябанности, траты
времени впустую, требовал, чтобы на заседаниях

докладчики и выступавшие в прениях говорили точно, сжато,

ясно, излагали самую суть вопроса. Он заражал всех

своей кипучей энергией и бодростью. Ленин был

требователен, всегда добивался доведения дела до конца,

проверял исполнение, был беспощаден к бюрократам,
карьеристам, очковтирателям, недобросовестным работникам.

Деятельность Ленина была образцом
организованности, чёткости, деловитости, оперативности, строгого

соблюдения установленного в советских учреждениях

порядка. Одним из многочисленных примеров

исключительной скромности Ленина, его уважения к людям,

соблюдения общих, установленных для всех советских

людей правил, является его записка в библиотеку
Румянцевского музея (ныне Государственная библиотека
СССР имени В. И. Ленина). Запрашивая ряд книг

справочного характера, Ленин писал:

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 30, стр. 154.
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«Если, по правилам, справочные издания не

выдаются на дом, то нельзя ли получить на вечер, на

ночь, когда библиотека закрыта. Верну к утру» 1.

Беспощадный к врагам народа, Ленин проявлял

величайшую заботу о рабочих, крестьянах, семьях

красноармейцев, об учёных, о партийных и советских

работниках. К нему шли представители от рабочих,
ходоки от крестьян за советами и со своими нуждами

и получали удовлетворение своих просьб.
В тяжёлые годы гражданской войны, когда

ощущался острый недостаток продовольствия, Ленин

тщательно следил за тем, чтобы лучшие продукты

направлялись в госпитали, больницы, санатории, детские

учреждения. Он в первую очередь заботился об

улучшении питания детей.

Внимательно и чутко относился Ленин к людям.

Замечая переутомлённость или болезненное состояние

кого-либо из окружавших его работников, Ленин

настаивал на их отдыхе, справлялся лично у врачей о

ходе лечения, запрещал появляться на работе до

окончания срока отпуска. Ленин проявлял дружеское

сочувствие к людям, переживавшим горе, утрату близких,
вселял в них мужество. Узнав, что у писателя А. С.

Серафимовича погиб на фронте сын, Ленин написал ему:

«Позвольте мне крепко, крепко пожать Вам руку и

пожелать бодрости и твердости духа... мне очень

хочется сказать Вам, как нужна рабочим и всем нам Ваша

работа и как необходима для Вас твердость теперь,
чтобы перебороть тяжелое настроение и заставить себя

вернуться к работе» 2.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 35, стр. 388.
2 Там же, стр. 383.
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Занятый огромной государственной деятельностью,
Ленин в то же время усиленно работал над вопросами

теории. В июле 1919 года он прочитал в

Коммунистическом университете имени Свердлова лекцию «О

государстве». С исключительной глубиной и ясностью

Ленин изложил перед слушателями марксистское
учение о государстве, его происхождении и сущности,

разъяснил, каково должно быть отношение к

государству партии коммунистов.
К двухлетней годовщине Советской власти Ленин

написал статью «Экономика и политика в эпоху

диктатуры пролетариата». В этой статье Ленин подвёл итоги

борьбы партии и Советской власти за укрепление
экономических позиций пролетарского государства. Говоря
о первых шагах коммунизма, сделанных в невероятно

трудных условиях, в стране, разорённой и окружённой
со всех сторон империалистическими хищниками,

Ленин выразил непоколебимую уверенность в победе

коммунизма в нашей стране:
«С точки зрения основной экономической проблемы

диктатуры пролетариата у нас обеспечена победа

коммунизма над капитализмом»

Ленин дал глубокий анализ классовой борьбы
в период диктатуры пролетариата, подчеркнув, что в

этот период классовая борьба не исчезает, а лишь

принимает иные формы.
Большое внимание Ленин уделял делу привлечения

женщин к активному участию в строительстве новой

жизни, делу организации политического просвещения

работниц и крестьянок. Когда в общественной жизни

примут участие миллионы женщин, говорил Ленин,

1В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 30, стр. 90.
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тогда дело социалистического строительства будет
упрочено. Он неоднократно выступал на собраниях и

конференциях работниц и крестьянок, рассказывал им

о рабском, забитом, униженном положении трудящихся

женщин в капиталистическом обществе. Указывая,
что Советская власть сделала для женщин за два года

столько, сколько за сто с лишним лет не сделали все

вместе «демократические» республики всего мира,
Ленин обращался к женщинам с призывом принять
активное участие в обороне и строительстве
социалистического государства. Особое значение в условиях
войны он придавал работе женщин по оказанию

помощи Красной Армии, заботе о раненых, призывал

женщин заменять на предприятиях и в учреждениях

мужчин, ушедших в армию.
Ленин был лучшим другом и воспитателем

молодёжи, помогал советами и указаниями молодёжным

организациям. На III съезде комсомола в 1920 году
Ленин выступил с речью «Задачи союзов молодежи».

В этой речи он наметил программу работы комсомола,

программу деятельности для всей советской молодёжи

и советской школы. Основная задача молодёжи

состоит в том, чтобы учиться, учиться коммунизму.
Призывая к глубокому усвоению всего богатства

человеческой культуры, Ленин указывал, что коммунистом
можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память

знанием всех богатств, которые выработало
человечество.

Ленин подчёркивал, что при создании теории
научного коммунизма Маркс опирался на прочный
фундамент знаний, выработанных при капитализме,

переработал критически всё то, что было создано человеческой

мыслью, наукой до него.
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В то же время он предостерегал молодёжь от

начётничества, от зубрёжки, от книжного усвоения основ

коммунизма.

«Нам не нужно зубрежки,— говорил Ленин,—
но нам нужно развить и усовершенствовать память

каждого обучающегося знанием основных фактов, ибо

коммунизм превратится в пустоту, превратится в

пустую вывеску, коммунист будет только простым

хвастуном, если не будут переработаны в его сознании все

полученные знания»

1. Коммунистический союз молодёжи только тогда

оправдает своё название, говорил Ленин, когда он

каждый шаг своего учения, воспитания, образования будет
связывать с участием в общей борьбе партии и

трудящихся.

«Быть членами Союза молодежи, значит вести дело

так, чтобы отдавать свою работу, свои силы на общее

дело. Вот в этом состоит коммунистическое воспитание.

Только в такой работе превращается молодой человек

или девушка в настоящего коммуниста. Только в том

случае, если они этой работой сумеют достигнуть
практических успехов, они становятся коммунистами» 2.

Следуя указаниям Ленина, комсомол всегда активно

откликался на призывы партии, с воодушевлением
отдавал свои молодые силы и свою молодую энергию

великому общему делу строительства социализма. Одним

из ярких примеров активного участия молодёжи в

коммунистическом строительстве является массовое

движение молодёжи за освоение целинных и залежных земель.

С энтузиазмом взялась советская молодёжь за выпол-

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 31, стр. 263.
2 Там же, стр. 272.
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нение исторических решений январского Пленума

ЦК КПСС 1955 года.

Комсомол, говорил Ленин, должен стать ударной
группой, которая во всякой работе оказывает свою

помощь, проявляет свою инициативу, свой почин.

К строительству коммунизма комсомол должен

привлечь всю массу рабочей и крестьянской молодёжи.
Особенное внимание в своей речи Ленин уделил

воспитанию коммунистической морали. Разоблачив

звериную мораль буржуазного общества, основанного на

принципе — либо ты грабишь другого, либо другой
грабит тебя, либо ты рабовладелец, либо ты раб,— Ленин

раскрыл перед молодёжью великие, благородные
принципы коммунистической морали. В основе

коммунистической нравственности лежит борьба за построение

коммунистического общества. Коммунистическая
нравственность подчинена классовой борьбе пролетариата
и трудящихся против эксплуататоров. Такая

нравственность служит тому, чтобы человеческое общество могло

подняться выше, избавиться от всякой эксплуатации.

Ленин, как никто, обладал чувством нового. В

героическом подвиге рабочих в тылу Ленин увидел образец
новой, сознательной, социалистической дисциплины,

живые ростки коммунизма. Первый массовый

субботник, проведённый 10 мая 1919 года рабочими
Московско-Казанской железной дороги в ответ на призыв ЦК

партии «взяться за работу по-революционному», он

расценил как событие всемирно-исторического
значения. В статье «Великий почин» Ленин писал, что это —

начало переворота, более трудного, более решающего,

чем свержение буржуазии. Он считал, что трудовой
героизм рабочих в тылу заслуживает не меньшего

внимания и поощрения, чем героизм на фронте. Почин
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железнодорожников был подхвачен трудящимися
нашей страны. Первого мая 1920 года состоялся

всероссийский субботник, в котором Ленин принял личное

участие.
После разгрома Колчака и Деникина наступила

непродолжительная мирная передышка. Внимание
партии и правительства было направлено на работу
промышленности, транспорта, сельского хозяйства. Часть

Красной Армии была переведена на трудовой фронт.
Совет Рабочей и Крестьянской Обороны был

преобразован в Совет Труда и Обороны (СТО).
Ленин предупреждал, что победить Колчака,

Юденича, Деникина много легче, чем одержать победу на

хозяйственном фронте. Здесь надо преодолеть

сложившиеся веками мелкобуржуазные привычки, отношения,

навыки, и на этом фронте предстоит длительная и

чрезвычайно упорная борьба. Он выдвигал задачу

всемерного повышения производительности труда и

не раз говорил, что производительность труда, это, в

последнем счёте, самое важное, самое главное для победы
нового общественного строя, для победы коммунизма.
Ленин подчёркивал, что «повышение

производительности труда составляет одну из коренных задач, ибо

без этого окончательный переход к коммунизму
невозможен» 1.

В конце марта 1920 года открылся IX съезд партии.
В отчётном докладе о политической деятельности

Центрального Комитета Ленин подчеркнул великую

организующую роль большевистской партии в победе
Советской республики над интервентами и

белогвардейцами.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 29, стр. 93.
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«И только благодаря тому,— говорил Ленин,— что

партия была на страже, что партия была строжайше
дисциплинирована, 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 двухкратный,
трехкратный и четырехкратный поход империалистов

Антанты и империалистов всего мира, мы оказались в

состоянии победить»

Ленин сосредоточил внимание съезда партии на

вопросах хозяйственного строительства. Он

решительно выступил против антипартийной группы
«демократического централизма». Эта группа
отстаивала под видом «коллегиальности» безответственность

в управлении промышленностью. Она выступала
против установленного партией принципа единоначалия и

личной ответственности директоров в

промышленности и на транспорте.
На основе указаний Ленина съезд рассмотрел

вопрос о едином хозяйственном плане, в котором главное

место занимал вопрос об электрификации всего

народного хозяйства. Накануне съезда Ленин указывал:

«Электрификация переродит Россию.

Электрификация на почве советского строя создаст окончательную

победу основ коммунизма в нашей стране, основ

культурной жизни без эксплуататоров, без капиталистов,
без помещиков, без купцов» 1 1 2.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 30, стр. 416.
2 Там же, стр. 343.

1/29 Ленин В. И. 241



Придавая огромное значение широкому
распространению в массах гениальных ленинских трудов, IX съезд

Коммунистической партии постановил приступить к

изданию полного собрания Сочинений В. И. Ленина.

В апреле 1920 года Коммунистическая партия
отмечала пятидесятилетие своего вождя и основателя —

Владимира Ильича Ленина. На вечере, организованном
Московским комитетом партии 23 апреля, выступали
И. В. Сталин, А. М. Горький и другие. В конце собрания
Ленин произнёс небольшую речь. Свою речь Владимир
Ильич посвятил Коммунистической партии

— её

высокому положению как партии, руководящей огромной
страной, её величайшей ответственности перед

трудящимися нашей страны и международным

пролетариатом. Ленин, призывая партию к самокритике,

предостерегал против зазнайства, головокружения от успехов,

указывал, что в истории не раз терпели неудачу
и поражение те партии, которые зазнавались. Ленин

закончил свою речь выражением твёрдой уверенности,
что Российская коммунистическая партия никогда
не окажется в положении зазнавшейся партии.

Мобилизуя партию и рабочий класс на борьбу за

восстановление хозяйства, Ленин бдительно следил за

происками империалистов и предупреждал, что

империалисты попытаются ещё раз вооружённой силой

свергнуть Советскую власть. Вышло так, как предвидел

Ленин. Империалисты вскоре предприняли новый,
третий военный поход против страны Советов. В

преступную авантюру против Советской республики
империалисты Франции, Англии, Америки втянули панскую
Польшу, снабдили её оружием, обмундированием,
деньгами, инструкторами. Польское правительство,

являвшееся послушным приказчиком империалистических
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хищников, отвергло мирные предложения Советского

правительства и в апреле 1920 года двинуло свои

войска в наступление против Советской республики.
Необходимо было дать им отпор.

Выступая перед красноармейцами,
отправляющимися на польский фронт, Ленин говорил:

«Польские помещики и капиталисты, подстрекаемые

Антантой, навязали нам новую войну. Помните,
товарищи, что с польскими крестьянами и рабочими у нас

нет ссор, мы польскую независимость и польскую

народную республику признавали и признаем» 1.

Другой силой, которую империалисты рассчитывали
использовать в войне против Советской республики,
был продажный генерал, барон Врангель, засевший в

Крыму с остатками деникинской армии.
Война вновь потребовала колоссального

напряжения сил всей страны и принесла новые лишения для

советских людей. Но рабочий класс и трудящееся

крестьянство, сознавая правоту своего дела, смело шли

навстречу трудностям, мужественно преодолевали их

и были уверены в своей победе.

«Мы,— заявлял Ленин,— защищаем не право

грабить чужие народы, а мы защищаем свою

пролетарскую революцию и будем ее защищать до конца. Ту
Россию, которая освободилась, которая за два года

выстрадала свою советскую революцию, эту Россию мы

будем защищать до последней капли крови!» 1 2

Ленин призывал советский народ ещё раз напрячь

все свои силы и дать сокрушительный отпор

империалистам. Он говорил: «Мы должны отучить их так, чтобы

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 31, стр. 106.
2 В. И. Ленин, Сочинения, 4 изд., т. 30, стр. 369,

* 243



они детям, внукам и правнукам своим заказали этой

штуки не делать» 1.

Руководя обороной Советской республики, Ленин

в то же время уделяет большое внимание вопросам

международного рабочего движения. После I конгресса

Коминтерна коммунистические партии в ряде стран

выросли и приобрели большое влияние в рабочем
классе. В письмах к итальянским, французским,
английским, немецким и австрийским коммунистам, а также

в статьях, посвящённых международному

коммунистическому движению, Ленин учит коммунистические

партии революционной тактике. Он требует высокой

принципиальности и непримиримости по отношению

к неустойчивым и оппортунистическим элементам,

которые пытались разложить молодые коммунистические

партии.
Чтобы завоевать широкие рабочие массы на свою

сторону, писал Ленин, необходима повседневная, самая

беспощадная борьба с социал-предателями,
реформистами. Ленин разоблачил гнусную, предательскую роль

оппортунистических вожаков II Интернационала как

агентуры империалистической буржуазии в борьбе
против международного рабочего движения и Советской

России. Он подчёркивал, что оппортунизм является

главным врагом коммунистических партий внутри
рабочего движения.

В мае 1920 года Ленин принимает делегацию

английских рабочих. В беседе с ними Ленин разоблачает

захватническую политику английского империализма,

порабощающего малые страны и колониальные народы.

Реакционных вождей английских тред-юнионов он

1В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 31, стр. 151.
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клеймит как пособников британского империализма,

организовавшего антисоветскую интервенцию и

спровоцировавшего Польшу на войну с Советской Россией.

Важнейшей задачей Ленин считал передачу
молодым братским компартиям богатейшего опыта

Коммунистической партии, накопленного десятилетиями

классовых битв, в огне трёх революций, опыта,

равного которому нет на свете.

В апреле
— мае 1920 года Ленин написал

замечательную книгу «Детская болезнь «левизны» в

коммунизме». Ленин раскрыл в этой книге международное
значение Великой Октябрьской социалистической
революции, обрисовал главные этапы в истории
Коммунистической партии, показал, что партия выросла, окрепла
и закалилась в непримиримой борьбе с врагами внутри

рабочего движения — открытым оппортунизмом и

мелкобуржуазной революционностью.
Главной опасностью в молодых коммунистических

партиях Западной Европы в тот период была «левая»

опасность. Утверждая, что коммунисты не должны

работать в реакционных профсоюзах и в буржуазных
парламентах, не должны заключать никаких компромиссов,

«левые» тем самым толкали коммунистические партии

на гибельный для них путь отрыва от рабочих масс. Эту
болезнь «левизны» в коммунизме Ленин подверг

беспощадной критике. Он учил, что с одним авангардом

победить нельзя. Революционный авангард

пролетариата — коммунистические партии должны завоевать

на свою сторону большинство рабочего класса,

трудящиеся массы. Надо уметь подвести массы к революции,

искусно обучая их на их собственном политическом

опыте, учитывая конкретные особенности каждой

страны.

9 Ленин в. И. 245



Тактика коммунистических партий должна быть

максимально гибкой. Партии должны овладеть всеми

средствами и приёмами борьбы: умело сочетать

нелегальную и легальную работу, вооружённое восстание

и революционное использование самых реакционных

профсоюзов и парламентов; смело и бесстрашно
наступать и организованно отступать, лавировать, идти

на практические компромиссы, если это необходимо в

интересах революции; использовать все и всякие

трения, конфликты, разногласия в лагере врага; быстро
сменять одну форму борьбы другой, когда этого

требует обстановка. Только соблюдая эти

правила политической борьбы, указывал Ленин,

коммунистические партии станут массовыми партиями,

подлинными политическими руководителями рабочего
класса.

Ленин призывал пролетарские партии к

самокритике, учил их, что только путём вскрытия своих ошибок

можно воспитывать кадры и лидеров партии,
правильно воспитывать рабочий класс и все трудящиеся
массы. Он указывал, что отношение политической

партии к её ошибкам есть один из важнейших и вернейших
критериев серьёзности партии и исполнения ею на

деле её обязанностей к своему классу и к трудящимся
массам.

«Открыто признать ошибку, вскрыть ее причины,

проанализировать обстановку, ее породившую,

обсудить внимательно средства исправить ошибку — вот

это признак серьезной партии, вот это исполнение ею

своих обязанностей, вот это — воспитание и обучение
класса, а затем и массы»

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 31, стр. 39.
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В борьбе против рабочего движения, предупреждал

Ленин, империалисты прибегают ко всевозможным

коварным и подлым приёмам, посылают и будут посылать

провокаторов в коммунистические партии. Он

призывал коммунистические партии усилить бдительность,

уметь вести борьбу с провокаторами.
Книга Ленина «Детская болезнь «левизны» в

коммунизме» является классическим произведением по

вопросам стратегии и тактики ленинизма.

Ленин провёл большую работу по подготовке II

конгресса Коминтерна. Он составил проекты важнейших

решений, в которых обобщил практический опыт

революционной борьбы масс; написал тезисы об основных

задачах Коминтерна, а также по аграрному и

национально-колониальному вопросам. Ленин руководил
работой II конгресса, который открылся 19 июля 1920 года.

На конгрессе Ленин сделал несколько докладов,

неоднократно выступал с речами. Ленин выступил с

докладом о международном положении и об основных

задачах Коммунистического Интернационала. Конгресс
утвердил разработанные Лениным условия приёма в

Коминтерн. Эти условия требовали от партий и групп,

вступавших в Коминтерн, решительного разрыва с

оппортунистическими, центристскими элементами. Это

укрепляло боеспособность коммунистических партий,

поднимало их руководящую роль в мировом

революционном движении.

Осенью 1920 года война с буржуазно-помещичьей
Польшей приближалась к концу. Успехи Красной
Армии вынудили польское правительство согласиться

на заключение мира.

Международное положение Советской республики
всё более укреплялось. Правда о Советской России
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прокладывала себе дорогу к широким массам

трудящихся капиталистических стран, вопреки стараниям

зарубежной реакционной печати, которая вела

разнузданную пропаганду против Советской республики.
Разоблачая клеветников, Ленин говорил:

«За границей распространяется неслыханное

количество лжи по этому вопросу, благодаря так

называемой свободе печати, которая состоит в том, что все

главные органы печати за границей скуплены
капиталистами и заполнены на 99 процентов статьями

продажных писак. Это у них называется свободой печати,

и благодаря этому нет той лжи, которая не была бы

распространена»
1. Отмечая великие успехи Советской республики в

борьбе с интервентами, Ленин предостерегал советский

народ от успокоенности. Он указывал, что до тех пор,
пока в Крыму находятся войска Врангеля, опасность

для Советского государства продолжает существовать.
По предложению Ленина был выделен

самостоятельный Южный фронт, для руководства которым были

направлены И. В. Сталин и М. В. Фрунзе. В дни

третьей годовщины Октябрьской революции советские

войска начали штурм Перекопа, перешли вброд Сиваш
и, ворвавшись в Крым, разгромили Врангеля.

Разгромом польских интервентов и Врангеля
заканчивается период иностранной военной интервенции.
Но на Дальнем Востоке оставались ещё японские

интервенты, которые были изгнаны в 1922 году.
В течение нескольких лет империалисты

организовывали один поход за другим против страны Советов.

Но Коммунистическая партия, руководимая Лениным,

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 31, стр. 145.
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всегда была на страже, во-время разгадывала планы

врагов, сплачивала народные массы в несокрушимую

силу и добивалась победы.

Строго проводя на практике большевистские

принципы партийного руководства, рассматривая партию
как самодеятельный организм, Ленин считал

необходимым регулярный созыв партийных съездов как высших

органов партии. В тяжёлых условиях военного времени

регулярно собирались съезды партии: VII — в 1918 г.,

VIII — в 1919 г., IX — в 1920 г., на которых
обсуждались стоявшие перед партией и советским народом

задачи, коллективно вырабатывалась политика партии.

Подводя итоги войны против иностранных

интервентов, Ленин выразил твёрдую уверенность в

непобедимости Советской республики.
«Каковы бы ни были попытки нашествия на Россию

и военные предприятия против России,— говорил

Ленин,— а таких попыток еще, вероятно, будет не одна,

но мы уже закалены нашим опытом, и на основании

фактического опыта знаем, что все эти попытки

рассыплются прахом. И после каждой попытки наших

врагов мы будем выходить более сильными, чем были

до них»

1. Объясняяпричины побед Советской власти, Ленин
не раз говорил, что Советская страна не была одинока

в борьбе с иностранной интервенцией и

белогвардейской контрреволюцией. Борьба Советской власти

и её успехи вызвали сочувствие и помощь трудящихся
всего мира. Рабочие зарубежных стран устраивали

стачки, отказывались грузить военное снаряжение
для войск интервентов и белогвардейских генералов,

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 31, стр. 304.
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создавали «комитеты действия» под лозунгом: «Руки
прочь от России!».

Основу побед Советской республики над внешней

и внутренней контрреволюцией Ленин видел в силе

советского народа, в его армии, в советском строе

нашей страны, в союзе рабочего класса и крестьянства,

дружбе народов, в руководящей роли
Коммунистической партии.

«Никогда не победят того народа,— говорил

Ленин,— в котором рабочие и крестьяне в большинстве

своем узнали, почувствовали и увидели, что они

отстаивают свою, Советскую власть — власть

трудящихся, что отстаивают то дело, победа которого им и

их детям обеспечит возможность пользоваться всеми

благами культуры, всеми созданиями человеческого

труда» 1.

�

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 29, стр. 292.



ГЛАВА

XII

(1920 — 1922 годы)

После
победоносного окончания войны с

интервентами перед Советским государством во весь

рост встали задачи мирного хозяйственного

строительства.
В декабре 1920 года на VIII Всероссийском съезде

Советов Ленин выдвинул грандиозный план

восстановления и преобразования народного хозяйства —

план создания экономического фундамента
социализма.

Перед партией, перед рабочим классом встала

задача восстановить и всемерно развить тяжёлую
индустрию, подвести под всё хозяйство, в том числе и

сельское, новую техническую базу современного крупного
машинного производства. Такой базой должна была

стать электрификация страны.

«Коммунизм — это есть Советская власть плюс

электрификация всей страны»,— говорил Ленин на

съезде.

«Только тогда, когда страна будет

электрифицирована, когда под промышленность, сельское

хозяйство и транспорт будет подведена техническая база
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современной крупной промышленности, только тогда

мы победим окончательно» 1.

План электрификации страны—план Гоэлро
(Государственной комиссии по электрификации России),
разработанный по инициативе и под руководством Ленина,

при участии лучших представителей науки и техники,

явился широкой программой социалистического

преобразования страны. Планом электрификации была

поставлена гигантская по объёму и невиданная по

смелости и широте замысла задача, которая заключалась в

том, чтобы в течение 10—20 лет совершенно изменить

лицо нашей Родины, коренным образом переделать
экономику, заложить прочный фундамент социализма в

нашей стране. Ленин говорил, что план электрификации
страны

— это вторая программа партии.
В условиях тогдашней нищеты и разорения

намеченный Лениным и принятый VIII съездом Советов план

хозяйственного строительства, план электрификации
многим казался несбыточной мечтой. Только

Коммунистическая партия могла так смело смотреть в будущее,
безгранично веря в силы и способности масс творить

чудеса. Гениальный замысел Ленина претворён в жизнь.

В 1953 г. электростанции Советского Союза выработали
133 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, в 68 раз

больше, чем было выработано в 1913 году.

Руководствуясь указаниями Ленина о значении

электрификации для строительства коммунистического

общества партия и Советское правительство проявляют

постоянную заботу о строительстве мощных

электростанций на крупнейших водных магистралях нашей

страны, а также тепловых электростанций. Дальней-

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 31, стр. 484,
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шее развёртывание электрификации всей страны
является одним из важнейших условий создания

материально-технической базы коммунизма, непрерывного

укрепления экономической и оборонной мощи нашей

Родины. В СССР впервые в мире пущена в ход

электростанция на атомной энергии мощностью в 5 тысяч

киловатт и ведутся работы по созданию

промышленных электростанций на атомной энергии мощностью

в 50—100 тысяч киловатт.

Ленин предвидел, что успехи социалистического

строительства в СССР будут служить примером и

образцом для победившего пролетариата других стран.
Он говорил:

«Если Россия покроется густою сетью электрических

станций и мощных технических оборудований, то наше

коммунистическое хозяйственное строительство станет

образцом для грядущей социалистической Европы и

Азии» 1.

Переход от войны к мирному строительству был

связан с огромными трудностями. Страна была разорена

четырёхлетней империалистической войной, иностранной
военной интервенцией и гражданской войной.

Промышленность, транспорт и сельское хозяйство были сильно

разрушены. Крестьянство проявляло недовольство

продразвёрсткой, которая была введена во время войны.

Вдобавок во многих губерниях был большой неурожай.
На почве голода и усталости проявлялось недовольство

и среди части рабочих. Классовый враг пытался

использовать тяжёлое хозяйственное положение страны для

подрыва Советской власти. Чтобы преодолеть

трудности, требовалось напряжение всех сил партии и

рабочего класса.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 31, стр. 486.
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Политика военного коммунизма исчерпала себя.

Перед партией встала задача выработки новой установки
по всем вопросам хозяйственной жизни страны.

Необходимо было прежде всего поднять сельское

хозяйство. Партия исходила из того, что отпала

необходимость продразвёрстки, что её нужно заменить

продналогом, чтобы дать возможность крестьянам использовать

большую часть излишков своего производства по

своему усмотрению. Это позволило бы оживить сельское

хозяйство, товарооборот, поднять промышленность,

улучшить снабжение городов, создать новую

хозяйственную основу союза рабочих и крестьян.
Ленин считал, что преодоление хозяйственной

разрухи — тяжкого последствия многолетней войны и

иностранной военной интервенции, осуществление плана

электрификации и перестройка экономики страны на

социалистических началах возможны только на основе

широчайшего вовлечения в хозяйственное строительство

рабочего класса и его профессиональных организаций.
Надо было добиться, чтобы трудящиеся массы глубоко
осознали задачи, которые встали на новом

историческом этапе.

Ленин неоднократно указывал, что такой глубокий
исторический переворот, каким является

социалистическое переустройство общества, не может быть

осуществлён без поголовного вовлечения трудящихся масс

в строительство новой жизни.

«Чем больше размах, чем больше широта
исторических действий, тем больше число людей, которое в этих

действиях участвует, и, наоборот, чем глубже
преобразование, которое мы хотим произвести, тем больше надо

поднять интерес к нему и сознательное отношение,

убедить в этой необходимости новые и новые миллионы и
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десятки миллионов. В последнем счете потому наша

революция все остальные революции далеко оставила

за собой, что она подняла через Советскую власть к

активному участию в государственном строительстве

десятки миллионов тех, которые раньше оставались

незаинтересованными в этом строительстве» 1.

В то время, когда партия подготовляла переход
к мирному хозяйственному строительству,
антипартийные группировки навязали партии дискуссию о

профсоюзах, пытаясь сорвать выработку новой политики в

вопросах хозяйственного строительства. Дискуссия
имела более широкое значение, чем вопрос о

профсоюзах. По существу борьба шла по вопросу об отношении

к крестьянству, об отношении партии к беспартийной
массе рабочих, вообще о подходе партии к массам в

новой обстановке.

Застрельщиком дискуссии и борьбы против
политики партии выступил Троцкий. Троцкисты выдвигали

требование провести немедленное огосударствление

профсоюзов, предлагали «завинчивать дальше гайки»

военного коммунизма. Своей предательской политикой

«перетряхивания профсоюзов», голого принуждения и

командования в отношении масс троцкисты пытались

восстановить беспартийных рабочих против партии,

стремились расколоть рабочий класс, подорвать союз

рабочего класса и крестьянства и тем самым

поколебать основы диктатуры пролетариата.

Вслед за троцкистами выступили против линии

партии и другие антипартийные группы. «Рабочая

оппозиция» выдвинула синдикалистское требование: передать

управление народным хозяйством из рук государства

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 31, стр. 467.
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так называемому «Всероссийскому съезду
производителей». Она считала высшей формой организации
рабочего класса не партию, а профсоюзы. Тем самым

сторонники «рабочей оппозиции» выступали против

руководящей роли партии. Разоблачая гибельную для
Советской власти линию «рабочей оппозиции», Ленин

говорил: «Если мы скажем, что не партия проводит

кандидатуры и управляет, а профессиональные союзы

сами, то это будет звучать очень демократично, на этом,

может быть, можно поймать голоса, но не долго. Это

губит диктатуру пролетариата» 1.

Партия, указывал Ленин, вбирает в себя авангард

рабочего класса, его лучшие элементы. Свою

руководящую, направляющую роль она осуществляет через
массовые организации рабочего класса и других слоёв

трудящихся, через советский аппарат. Партия посылает

своих представителей во все организации, руководит

ими, направляет их деятельность.

«Демократические централисты» выступали против

партийной и государственной дисциплины, требовали
полной свободы фракций и группировок, старались

подорвать руководящую роль партии в Советском

государстве и профсоюзах. Бухаринцы пытались

объединить против партии всех недовольных и создали

«буферную» группу. Вскоре бухаринцы открыто
объединились с троцкистами для борьбы против линии партии.

Ленин со всей решительностью и непримиримостью

выступил против троцкистов, бухаринцев и других
врагов партии, разрушителей партийного единства. В

январе 1921 года он опубликовал статью «Кризис партии»
и брошюру «Еще раз о профсоюзах». В них Ленин

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 32, стр. 40.
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отстоял и развил марксистский взгляд на профсоюзы
в эпоху диктатуры пролетариата. Профсоюзы, говорил
он,— это школа коммунизма. Всю свою работу
профсоюзы должны строить на основе методов убеждения,
вовлекая трудящихся в дело хозяйственного и

государственного строительства.

Громадная заслуга Ленина во время профсоюзной
дискуссии заключалась в том, что он раскрыл
действительный смысл внутрипартийной борьбы. Он

показал, что борьба всех антипартийных групп по

существу направлена против руководящей роли партии,

против союза рабочего класса и крестьянства, против

диктатуры пролетариата. Под руководством Ленина

партия разгромила врагов, отстояла единство своих

рядов, укрепила основы Советского государства.

Борясь против антипартийных элементов,
пытавшихся подорвать руководящую роль партии в

Советском государстве и тем самым наносивших огромный
вред пролетарскому государству, Ленин говорил:
«чтобы управлять, надо иметь армию закаленных

революционеров-коммунистов, она есть, она называется

партией» 1.

В марте 1921 года открылся X съезд

Коммунистической партии. Ленин выступал с докладами о

политической деятельности ЦК РКП (б), о натуральном налоге,

о единстве партии и анархо-синдикалистском уклоне.
Им были подготовлены проекты важнейших решений
съезда.

Работа партийного съезда протекала в один из

самых критических моментов в истории революции. В

феврале
— марте в стране создалось особенно тяжёлое

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 32, стр. 41.
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хозяйственное положение. В связи с хозяйственными

затруднениями и оппозиционными выступлениями
троцкистов и бухаринцев подняли голову и оживились

меньшевистские, эсеровские, белогвардейские элементы

в стране и за границей. За неделю до съезда начался

контрреволюционный кронштадтский мятеж, во главе

которого стали белогвардейцы, связанные с эсерами,
меньшевиками и представителями иностранных

государств. Но эта новая попытка внешней и внутренней
контрреволюции свергнуть Советскую власть потерпела

крах. Мятеж был быстро подавлен.

X съезд имел огромное значение в деле

сплочения партии. Подводя итоги дискуссии о профсоюзах,
съезд подавляющим большинством одобрил ленинскую

платформу. В докладе и выступлениях по вопросу о

единстве партии Ленин подверг резкой критике все

оппозиционные группы, их антимарксистские взгляды и

беспринципное политиканство, вскрыл их идейную связь

с контрреволюцией. Он указывал, что главным итогом

и уроком дискуссии является необходимость самой

решительной борьбы против фракционности, за единство

партии, что съезд должен извлечь этот урок и

превратить его в обязательный для членов партии закон.

Ленин подчеркнул, что малейшее ослабление единства

партии
—

авангарда пролетариата
— облегчает дело

восстановления власти капиталистов и помещиков. Он

разоблачил новую тактику классовых врагов, делавших

ставку на борьбу внутри Коммунистической партии, на

использование всяких оппозиционных групп в целях

подрыва Советского государства.

Съезд принял ленинскую резолюцию «О единстве

партии», которая запрещала фракции и группировки

внутри партии. Эта резолюция имела исключительное

258



значение для разгрома антиленинских группировок п

укрепления единства партии. Съездом была также

принята предложенная Лениным резолюция «О

синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии».
В этой резолюции съезд осудил так называемую

«рабочую оппозицию» и признал пропаганду её взглядов

несовместимой с принадлежностью к

Коммунистической партии.
По предложению Ленина X съезд укрепил штаб

партии — Центральный Комитет. Съезд избрал новый ЦК

с обеспеченным большинством ленинцев. В состав ЦК
были избраны В. И. Ленин, И. В. Сталин, В. М.

Молотов, М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов, Ф. Э.

Дзержинский, Г. К. Орджоникидзе, М. В. Фрунзе, С. М. Киров,
В. В. Куйбышев и другие.

Нанеся поражение оппозиции, партия ещё больше

сплотила свои ряды и обеспечила успешное проведение

крутого поворота в экономической политике,

инициатором которого был Ленин.

Уже в первые месяцы существования Советской

власти Ленин наметил пути и методы строительства

социализма в нашей стране. Но осуществление

мероприятий по социалистическому преобразованию
экономики страны было сорвано иностранной военной

интервенцией. Во время войны с интервентами и

белогвардейцами сложился военно-политический союз

рабочего класса и крестьянства. При переходе от войны к

мирному хозяйственному строительству нужна была

новая форма этого союза на новой, экономической основе.

Разрабатывая вопросы новой экономической

политики, Ленин внимательно изучал положение в деревне,

крестьянские письма, неоднократно беседовал с

крестьянами. В декабре 1920 года Ленин принимал
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участие в совещании беспартийных крестьян—делегатов
Всероссийского съезда Советов. Он вслушивался в

развернувшиеся на совещании горячие прения по самым

насущным вопросам крестьянской жизни, записывал

выступления беспартийных крестьян. Свою запись

Ленин разослал членам ЦК и наркомам. В начале

февраля 1921 года Лениным был составлен

«Предварительный, черновой набросок тезисов насчет крестьян»,
в котором был намечен переход к новой экономической

политике (нэп).
В докладе Ленина на X съезде партии «О

натуральном налоге» была обоснована необходимость перехода к

нэпу. Ленинский план новой экономической политики

был рассчитан на построение фундамента
социалистической экономики силами рабочих и крестьян.

В стране, где громадное большинство населения

принадлежит к мелким земледельцам, говорил Ленин

на съезде, социалистическое строительство возможно

осуществить лишь путём целого ряда особых

переходных мер. Продразвёрстка, т. е. изъятие всех излишков

сельскохозяйственных продуктов, была мерой,
вызванной условиями войны. Теперь надо перейти от

продразвёрстки к меньшему по размеру натуральному

налогу и дать крестьянину свободно распоряжаться
излишками.

Предоставление некоторой свободы товарооборота,
разъяснял Ленин, хозяйственно заинтересует крестьян,
повысит производительность их труда и приведёт к

подъёму сельского хозяйства. На этой основе

улучшится снабжение городов, пойдёт быстрыми шагами

восстановление государственной промышленности.
Ленин предвидел, что свобода торговли вызовет

вначале некоторое оживление капитализма в стране.
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Однако, указывал он, эта опасность преодолима,

так как Советская власть сохраняет в своих руках

командные позиции в народном хозяйстве (землю,
фабрики, заводы, банки, железные дороги, внешнюю

торговлю, торговый флот и т. д.).
Ленин рассматривал нэп как отчаянную борьбу

не на живот, а на смерть между капитализмом и

социализмом, борьбу по принципу «кто — кого». Накопив

силы и средства, создав мощную индустрию —

экономическую базу социализма, можно будет затем перейти
в решительное наступление на капиталистические

элементы.

X съезд партии принял решение о замене

продразвёрстки продналогом, о переходе к новой

экономической политике. Так Коммунистическая партия под

руководством Ленина в крайне напряжённой обстановке

совершила исторический поворот от военного

коммунизма к новой экономической политике. В этом

повороте проявилось гениальное революционное

предвидение Ленина, мудрость ленинской политики.

После X съезда Ленин продолжает разъяснять

сущность новой экономической политики и руководит

проведением её в жизнь. В апреле 1921 года Ленин

написал брошюру «О продовольственном налоге».

В ней он показал связь новой экономической политики

с планом приступа к социалистическому строительству,

разработанным им ещё весной 1918 года. Ленин

указывал, что советская экономика является переходной,
многоукладной, в которой преобладает мелкотоварное
крестьянское хозяйство. Нужна, следовательно, такая

форма перехода к социализму, которая учитывала бы

особенности крестьянской экономики. Новая

экономическая политика и рассчитана на вовлечение основных
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масс крестьянства в социалистическое строительство,

на перевод мелкотоварного крестьянского хозяйства на

путь крупного социалистического производства. По

вопросам новой экономической политики и о задачах

партии в новых условиях Ленин выступил с докладом

на собрании московского партийного актива, в мае

на X Всероссийской конференции большевистской

партии, летом на III конгрессе Коминтерна, осенью

с докладами на II Всероссийском съезде

политпросветов, на Московской губернской партийной

конференции и в конце года на IX Всероссийском съезде

Советов.

Осенью им были написаны известные статьи: «К

четырехлетней годовщине Октябрьской революции» и

«О значении золота теперь и после полной победы

социализма». В статье «К четырехлетней годовщине

Октябрьской революции» Ленин подчеркнул, что партия

должна учитывать в течение всего периода построения

социализма и коммунизма принцип личной

заинтересованности. Для перехода к коммунизму требуется долгий

ряд лет. Ленин учил, что в этот период перехода

хозяйство нужно строить «не на энтузиазме непосредственно,

а при помощи энтузиазма, рожденного великой

революцией, на личном интересе, на личной

заинтересованности, на хозяйственном расчете... иначе вы не

подойдете к коммунизму, иначе вы не подведете десятки и

десятки миллионов людей к коммунизму» 1.

Ленин учил всемерно укреплять диктатуру

пролетариата и её основу
— союз рабочих и крестьян,

вести неослабную борьбу с происками классовых

врагов.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 33, стр. 36.
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«Высший принцип диктатуры,— указывал Ленин,—

это поддержание союза пролетариата с крестьянством,
чтобы он мог удержать руководящую роль и

государственную власть» 1.

Ленин ясно видел, что проведение новой

экономической политики сделает «союз рабочих и

крестьян, основу всей нашей советской

революции, всей нашей Советской республики,
непобедимым» 2.

Ленин показал, что новая экономическая политика

имеет международное значение. Он подчёркивал, что

нэп в той или иной степени — неизбежная фаза по пути
к социализму для всех стран. Решая вопросы новой

экономической политики, укрепляя союз рабочего
класса и крестьянства, партия показывает путь

революционным марксистам всех стран. «На деле это —

задача, которая будет стоять перед всеми социалистами.

Капитализм гибнет; в своей гибели он 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 крестьян, неминуемо. Рано или поздно,

двадцатью годами раньше или двадцатью годами позже,

оно придет, идля него, для этого общества, помогаем

мы вырабатывать формы союза рабочих и крестьян,
когда трудимся над решением нашей новой

экономической политики» 3. Сейчас главное воздействие на

международную революцию, говорил Ленин, мы оказываем

своей хозяйственной политикой. Опыт проведения нэпа

в Советской республике поможет коммунистическим

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 32, стр. 466.

2 Ленинский сборник XXIII, стр. 286.
3 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 33, стр. 151—152.
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партиям других стран в строительстве социализма после

свержения власти буржуазии.
Враждебные партии элементы оказывали яростное

сопротивление проведению новой экономической

политики. «Левые» крикуны вопили, что нэп — это возврат
к капитализму, что он несёт гибель Советской власти.

Прямые капитулянты
—

троцкисты, зиновьевцы,

бухаринцы и другие — не верили в возможность победы

социализма в нашей стране. Они преклонялись перед

«могуществом» капитализма и, стремясь укрепить позиции

капитализма в Советской стране, требовали больших

уступок капиталистическим элементам внутри страны и

империалистическим государствам. Партия разоблачила
и изолировала всех этих паникёров и капитулянтов.

Наличие сопротивления политике партии указывало
на необходимость очищения её рядов от неустойчивых
элементов. Чистке партии, которая проводилась в

1921 году, Ленин придавал серьёзное значение. Он

призывал очистить партию от обюрократившихся,
нечестных, нетвёрдых коммунистов и от меньшевистских

элементов. Оберегая чистоту партии, крепость и единство

её рядов, Ленин непрестанно заботился об улучшении

состава партии.
«Показных членов партии нам не надо и даром.

Единственная правительственная партия в мире,

которая заботится не об увеличении числа членов, а о

повышении их качества, об очистке партии от

«примазавшихся», есть наша партия — партия революционного

рабочего класса» 1.

Государственная деятельность Ленина была в этот

период чрезвычайно разносторонней и многогранной.

1В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 30, стр. 45.
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Он руководил перестройкой работы партийных и

государственных органов, повседневно занимался

улучшением работы государственного аппарата.
Много внимания уделял Ленин организации

планирования народного хозяйства. По его инициативе

была создана Государственная плановая комиссия

(Госплан), основной задачей которой являлась

разработка единого государственного хозяйственного плана

и наблюдение за его проведением в жизнь. Ленин

добивался, чтобы планирование не было оторвано от жизни,

требовал, чтобы наряду с перспективным планом,

рассчитанным на ряд лет, составлялись текущие планы на

более короткие сроки.
Ленин осуществлял повседневное руководство

выполнением плана электрификации страны, внимательно

следил за ходом строительства электростанций,
особенно Каширской и Волховской — первых станций,

строительство которых было начато при Советской

власти. Он занимался вопросами
материально-технического и продовольственного снабжения новостроек,

следил за своевременной доставкой оборудования,
материалов и аппаратуры.

Применительно к задачам подъёма сельского

хозяйства, восстановления промышленности и

транспорта перестраивался хозяйственный аппарат.

Большое значение в осуществлении задач хозяйственного

строительства и перестройки работы советских органов
имел разработанный Лениным «Наказ от СТО

(Совета Труда и Обороны) местным советским

учреждениям».

Совет Труда и Обороны обратился ко всем местным

учреждениям с призывом развернуть широкую

деятельность по всестороннему улучшению крестьянского
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хозяйства и подъёму промышленности, строго
выполнять законы Советской власти. Особое значение

придавалось местному почину в деле восстановления

народного хозяйства, изучению местного опыта.

Большое внимание Ленин уделял вопросам
повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Одним из важных средств увеличения производства

зерна в стране он считал расширение посевов

кукурузы. В письме Г. М. Кржижановскому Ленин писал:

«Преимущества кукурузы (и фасоли) в целом ряде

отношений, видимо, доказаны. Раз это так, надо принять

меры более быстрые и более энергичные...

выработать ряд очень точных и очень обстоятельно

обдуманных мер для пропаганды кукурузы и обучениякрестьян
культуре кукурузы» 1.

Намеченный партией и Советским правительством
план хозяйственного строительства мог быть успешно

осуществлён только при активном участии трудящихся
масс. Привлечение масс к управлению государством
Ленин считал одной из важнейших задач партии. Он

указывал, что Советская власть стремится привлечь

всех трудящихся, партийных и беспартийных, мужчин
и женщин, к активному участию в государственном и

хозяйственном строительстве.
Воспитывая массы, Ленин в то же время

прислушивался к голосу масс, учился у масс, глубоко верил в их

творческие силы, Он беспощадно бичевал тех, кто

свысока относился к массам, кто пытался только учить их,

забывая о необходимости учиться у них. «Мы можем

управлять только тогда, когда правильно выражаем то,
что народ сознает» 2,— говорил Ленин. Народ знал

1 Ленинский сборник XXIII, стр. 114—115.
2В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 33, стр. 273.
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любовь Ленина к нему и безгранично ему верил.
Рабочие говорили: «Ленин—это мы сами».

С беспредельной любовью относились к Ленину
рабочие и крестьяне нашей Родины. Свою любовь к

Ленину они выражали в приветствиях, письмах,

подарках. Рабочие Стодольской суконной фабрики в

Клинцах прислали Ленину вместе с приветственным адресом

в подарок отрез сукна своего производства. Ленин

ответил рабочим:
«Дорогие товарищи!
Сердечно благодарю вас за приветствие и

подарок. По секрету скажу, что подарков посылать мне

не следует. Прошу очень об этой секретной просьбе
пошире рассказать всем рабочим.

Самые лучшие благодарности и приветы и пожелания.

Ваш В. Ульянов (Ленин)» 1.

Одним из ярких фактов проявления любви народа

к Ленину, преданности партии, является письмо к нему

крестьян Лево-Ламской волости Тамбовской губернии.
Крестьяне поздравляли Ленина с 52 годовщиной со дня

рождения, желали ему доброго здоровья и заявляли

о готовности встать стеной за рабочий класс, за вождя

народа. В заключение в письме говорилось: «Письмо

писали все беспартийные, все малограмотные, если

не так написано, то простите нас, мы хотя

беспартийные, но сердца наши и дух наш коммунистический, мы

поняли, что в данный момент, действительно, власть

трудящихся».
Тысячами нитей Ленин был связан с широчайшими

массами рабочих и крестьян. Ленин часто встречался
и беседовал с рабочими и крестьянами, выступал на

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 33, стр. 376.
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митингах, на конференциях профессиональных союзов,

на собраниях рабочих и крестьян, на совещаниях

беспартийных делегатов съездов, проявлял живейший

интерес к письмам трудящихся, быстро откликался на

получаемые им письма.

В январе 1922 года Ленин писал редактору газеты

«Беднота»: «Не напишете ли мне кратко (2—Зстранички
maximum) сколько писем от крестьян в «Бедноту»?

что важного (особенно важного) и нового в этих

письмах?

Настроения?
Злобы дня?

Нельзя ли раз в два месяца получать такие

письма..?» 1.

С исключительным вниманием относился Ленин к

посещавшим его рабочим и крестьянам, расспрашивал
их о здоровье, о том, как живёт семья, не нуждается ли

в чём. В феврале 1921 года Ленина посетил

крестьянин И. А. Чекунов. Во время беседы с ним Ленин узнал,
что Чекунов потерял очки, которые в то время

приобрести было трудно. Ленин тут же написал наркому

здравоохранения Семашко записку:

«У меня сидит тов. Иван Афанасьевич Чекунов, очень

интересный трудовой крестьянин, по-своему

пропагандирующий основу коммунизма, он потерял очки.

Заплатил за дрянь 15 000 рублей. Очень прошу помочь и

попросить секретаря Вашего сообщить мне, удалось ли!».

Вовлечение трудящихся в социалистическое

строительство настоятельно требовало поднятия культурного

уровня народных масс. Даже в самый напряжённый

период борьбы с интервентами и белогвардейцами

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 35, стр. 466.
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партией и Советской властью велась огромная работа
по подъёму культурного уровня трудящихся масс.

В связи с переходом к мирному хозяйственному

строительству вопросы культуры приобрели ещё

большее значение. Приобщение трудящихся к культуре
Ленин считал одним из важнейших условий
социалистического строительства. Подъём культурного уровня
масс обеспечивал широкое вовлечение их в

управление государством, всестороннее применение достижений

науки и техники в строительстве советского хозяйства

и государства.
Ленин заботился о развитии отечественной науки,

о внедрении в советское народное хозяйство последних

достижений техники, оказывал постоянное содействие

изобретателям. Он уделял много внимания вопросу
об использовании сланцев в промышленности,
добыванию торфа более совершенными способами,

применению электроплугов в сельском хозяйстве, работам по

радиотехнике. Он горячо поддерживал

учёных-новаторов нашей Родины — И. П. Павлова, К. А. Тимирязева,
И. В. Мичурина, И. М. Губкина, Н. Е. Жуковского
и других, создавал необходимые условия для их

научной работы.
Так, например, Совет Народных Комиссаров 24

января 1921 года принял подписанное Лениным

постановление об условиях, обеспечивающих научную работу
академика И. П. Павлова, и об издании его трудов.

С радостью Ленин приветствовал крупнейших
деятелей русской науки, отдававших свои знания

советскому народу. Получив от К. А. Тимирязева книгу

«Наука и демократия», Ленин написал ему:

«Дорогой Климентий Аркадьевич! Большое спасибо

Вам за Вашу книгу и добрые слова. Я был прямо в
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восторге, читая Ваши замечания против буржуазии и за

Советскую власть. Крепко, крепко жму Вашу руку и от

всей души желаю Вам здоровья, здоровья и здоровья!» 1.

Обосновывая огромную роль науки в развитии

народного хозяйства страны, Ленин требовал, чтобы

наука не отрывалась от практики, чтобы она отвечала

запросам жизни, задачам строительства социализма.

Ленин решительно выступал против всех, кто,

прикрываясь мнимой революционностью, отвергал лучшие

завоевания культуры прошлого и отказывался

использовать их в интересах победившего народа.
Пролетарская культура, говорил Ленин, вырастает не на пустом

месте. Она должна явиться закономерным развитием
всех лучших завоеваний культуры. Но для этого

требуется критическое отношение к культурному

наследству, использование его прогрессивных элементов,

беспощадное отсечение и разоблачение всего

реакционного, антинародного.

«Марксизм завоевал себе свое

всемирно-историческое значение как идеологии революционного

пролетариата тем, что марксизм отнюдь не отбросил
ценнейших завоеваний буржуазной эпохи, а, напротив, усвоил
и переработал все, что было ценного в более чем

двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры» 2.

Исключительно важную роль в социалистическом

переустройстве страны и укреплении союза рабочего
класса с крестьянством Ленин отводил

государственному аппарату. Он был непримиримым врагом всякой

косности, волокиты и бюрократизма, формального и

бездушного отношения к работе.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 35, стр. 380.
8 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 31, стр. 292.



«Главнейшей очередной задачей настоящего

времени,— указывал Ленин,— и на ближайшие годы —

важнейшей, является систематическое уменьшение и

удешевление советского аппарата путем сокращения

его, более совершенной организации, уничтожения

волокиты, бюрократизма и уменьшения
непроизводительных расходов»

Ленин беспощадно клеймил разгильдяйство,

неряшливость, склонность подменять живое дело пустыми

разговорами, бичевал тех, кто брался за всё и ничего

не доводил до конца. Он глубоко ненавидел ненужную

заседательскую суету, бестолковщину. Его деятельность

являлась исключительным примером сочетания

революционного размаха и деловитости, пролетарской
организованности и дисциплины. Эти же требования он

предъявлял и к другим. В строжайшем соблюдении
партийной и государственной дисциплины он видел

залог успеха в работе.
Руководя разработкой советского судебного

законодательства, Ленин учил, что судебные органы
Советского государства должны стоять на страже

интересов трудящихся, на страже социалистической

законности; остриё карательной политики должно быть

направлено против капиталистических элементов и их

пособников, пытавшихся срывать проведение в жизнь

советских законов.

Ленин требовал особой строгости к расхитителям

социалистической собственности. Он принимал самые

решительные меры во всех случаях, касавшихся

растраты государственных средств, хищений

государственного имущества и взяточничества. Ленин немедленно

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 33, стр. 406.
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откликался на заявления трудящихся о фактах
злоупотреблений и о непорядках. Когда в 1921 году
приехавший в Москву красноармеец сообщил Ленину

о большом недовольстве рабочих и крестьян Донской

области незаконными действиями и злоупотреблениями
Некоторых местных работников, Ленин предложил

немедленно принять меры по искоренению этих

беззаконий. В отношении приславшего письмо

красноармейца Ленин в записке своему секретарю писал:

«Разыщите автора спешно, примите, успокойте,
скажите, что я болен, но дело его двину» 1.

Ленин учил, что правильный подбор людей и

проверка исполнения представляют главное дело в работе
аппарата государства нового типа. В ряде своих

выступлений в начале 1922 года он настойчиво выдвигал эту

задачу перед партийными и советскими кадрами. Он

говорил: «Проверять людей и проверять фактическое
исполнение дела — в этом, еще раз в этом, только в

этом теперь гвоздь всей работы, всей политики» 1 2. Этим

положением Ленина партия и правительство

руководствуются во всей своей деятельности.

Призывая к широкому развёртыванию критики и

самокритики, Ленин разъяснял, что критика и

самокритика
— это главный метод, с помощью которого

надо вскрывать и преодолевать ошибки и недостатки в

работе.
Громадное значение Ленин придавал

идейно-воспитательной работе партии, он учил, что малейшее

ослабление социалистической идеологии приводит к усилению

буржуазной идеологии. Ленин вёл решительную борьбу

1 Ленинский сборник XX, стр. 333.
2 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 33, стр. 200.
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за чистоту марксистской теории, против всяких попыток

её искажений, против протаскивания буржуазной
идеологии под флагом «чистой» и «объективной» науки.

В марте 1922 года Ленин написал известную статью

«О значении воинствующего материализма», в которой
определил задачи коммунистов на теоретическом

фронте, особенно в области философии. Эта статья

представляет собой образец воинствующей партийности в теории.
Ленин требовал неуклонного разоблачения всех

современных учёных лакеев буржуазии, в какие бы

модные философские одежды они ни рядились.

Диалектический материализм, писал Ленин, способен и должен

вести победоносную борьбу против натиска

буржуазных идей, против всех видов идеализма и поповщины.

Ленин призывал философов-марксистов вести

неутомимую атеистическую пропаганду, использовать самый

разнообразный материал для непримиримой борьбы со

всеми формами поповщины, раскрывать связь религии

и капитала. Он требовал освещать светом

диалектического материализма новейшие достижения

естествознания и разоблачать реакционных буржуазных философов,
старающихся использовать эти достижения для

протаскивания идеализма. Ленин призывал развивать дальше

материалистическую диалектику на основе обобщения
опыта новейшей истории, опыта пролетарской
революции, а также новых открытий в области естествознания.

Для выполнения этих задач, указывал Ленин,

философы-коммунисты должны установить тесный союз

с материалистами некоммунистами, с представителями

передовой современной науки, особенно естествознания.

Ленинская идея о связи партии с массами и значении

партии как авангарда в строительстве коммунизма нашла

в этой статье своё дальнейшее развитие. Ленин писал;
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«Авангард лишь тогда выполняет задачи

авангарда, когда он умеет не отрываться от руководимой
им массы, а действительно вести вперед всю массу.
Без союза с некоммунистами в самых различных
областях деятельности ни о каком успешном

коммунистическом строительстве не может быть и речи» 1.

Учитывая опасность нападения империалистов на

Советскую республику, Ленин постоянно напоминал

партии и трудящимся массам о необходимости
укрепления оборонной мощи нашего государства. На IX

Всероссийском съезде Советов в декабре 1921 года Ленин

призывал партию и весь советский народ:

«Будьте начеку, берегите обороноспособность нашей

страны и нашей Красной Армии, как зеницу ока» 2.

Империализм, подчёркивал Ленин, неизбежно

порождает грабительские, захватнические войны. Вопрос
о борьбе против угрозы войны стал вопросом жизни и

смерти десятков миллионов людей. В этом вопросе,

говорил Ленин, наша Октябрьская революция открыла
во всемирной истории новую эпоху, показала

человечеству путь избавления от войн.

Ленин клеймил и разоблачал продажных вождей
социал-демократических партий II Интернационала как

прямых пособников буржуазии. Ленин писал, что

социал-демократия является главной социальной опорой
капитализма, помогает империалистам держать в плену

буржуазной идеологии ещё значительную часть

рабочих и служащих.

Единственными представителями рабочего класса,

верными защитниками интересов трудящихся,

последовательными борцами против империалистического

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 33, стр. 201.

2Там же, стр. 125.
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гнёта и разбоя являются, подчёркивал Ленин,
коммунистические партии.

«Пролетариат передовых капиталистических стран

везде уже выдвинул свой авангард, коммунистические

партии, которые растут, идя неуклонно к завоеванию

большинства пролетариата в каждой стране, разрушая
влияние старых тред-юнионистских бюрократов и

развращенной империалистскими привилегиями верхушки
рабочего класса Америки и Европы» 1.

Ленин повседневно направлял советскую внешнюю

политику, учил советских работников твёрдо и

последовательно отстаивать государственные интересы
Советской республики, неустанно заботился об укреплении

международного положения Советского государства.

Потерпев поражение в годы военной интервенции,
капиталистические страны были вынуждены начать

переговоры с Советским правительством об установлении

торговых и дипломатических отношений.

Ленин направлял деятельность советской делегации

на международной экономической конференции в Генуе
в 1922 году. На этой конференции империалистические

правительства пытались сделать новый нажим на

Советскую Россию. Они требовали возврата иностранным
капиталистам фабрик и заводов,

национализированных Октябрьской революцией, и уплаты всех долгов

царского правительства. Советское правительство
решительно отвергло наглые требования
империалистических держав и их попытки посягнуть на

независимость нашего государства. «Изоляцией и блокадой
нас не запугаешь,— заявлял Ленин,— интервенцией
тоже» 2.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 32, стр. 430.

2 Архив ИМЭЛС.
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Ленин отмечал, что внутренние противоречия и

конфликты в лагере капиталистических стран требуют от

Советского государства величайшей осторожности
в проведении своей внешней политики, использования

этих противоречий в интересах укрепления советского

строя, в интересах сохранения мира. Задача

большевистской партии и Советской власти, писал Ленин,
заключается в том, чтобы обеспечить существование
Советского государства в условиях капиталистического

окружения, неуклонно продвигаясь вперёд по пути

создания социалистического общества.

Советское государство, многократно указывал

Ленин, стоит на позициях защиты мира и установления

деловых связей со всеми странами.
«Вся наша политика и пропаганда направлена

отнюдь не к тому, чтобы втравливать народы в войну, а

чтобы положить конец войне» 1.

Ленин исходил из возможности длительного

мирного сосуществования Советской республики и

капиталистических государств. «Мы,— указывал Ленин,—

отвоевали себе условия, при которых можем существовать

рядом с капиталистическими державами,
вынужденными теперь вступить в торговые отношения с нами» 2.

Препятствием на пути установления прочного мира,

говорил он, является империалистическая, захватническая

политика правящих классов капиталистических стран.
В феврале 1920 года, на вопрос корреспондента

американской газеты о том, каковы препятствия для

мира, Ленин отвечал: «Никаких с нашей стороны.

Империализм со стороны американских (как и любых

иных) капиталистов». На вопрос, каковы основы мира

1В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 31, стр. 440.
2 Там же, стр. 384.
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с Америкой, Ленин отвечал: «Пусть американские
капиталисты не трогают нас. Мы их не тронем. Мы

готовы даже заплатить им золотом за полезные для

транспорта и производства машины, орудия и проч.
И не только золотом, но и сырьем» 1.

Ленин указывал, что Советская республика готова

вступить в деловые отношения с Америкой, как и с

другими странами. Касаясь вопроса о взаимоотношениях

Советской страны с Англией и Францией, Ленин

говорил в ноябре 1922 года:

«Мы считаем, что вполне дружественные отношения

с обеими державами являются вполне возможными и

составляют нашу цель. Мы считаем, что именно

развитие торговых сношений неизбежно будет чрезвычайно
сильно давить в направлении достижения этой цели» 2.

Торговым отношениям Советского государства с

буржуазными странами Ленин придавал особое

значение. Он рассматривал их как один из важнейших

факторов, способствующих длительному мирному

сосуществованию двух систем. Ленин указывал, что

экономические затруднения неминуемо заставят

капиталистические страны вступить на путь торговых сношений

с Советской Россией.

«Есть сила,— говорил Ленин,— большая, чем

желание, воля и решение любого из враждебных
правительств или классов, эта сила — общие экономические

всемирные отношения, которые заставляют их вступить

на этот путь сношения с нами» 3.

Коммунистическая партия и Советское

правительство в своей внешней политике всегда исходили и

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 30, стр. 340.
2 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 33, стр. 346.

3Там же, стр. 129.
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исходят из ленинского принципа длительного мирного

сосуществования социалистического государства и

капиталистических стран. Мощное организованное
движение за мир, развернувшееся в настоящее время во

всех странах, подтверждает слова Ленина о том, «что

нашу мирную политику одобряет громаднейшее
большинство населения земли» 1.

Ленин в то же время предупреждал правительства

империалистических государств, что Советская страна

непобедима, что она не боится никаких угроз. «Мы

видели угрозы пушками со стороны союзных держав, в

руках которых находится почти весь мир. Угроз этих

мы не испугались. Об этом, господа европейские

дипломаты, пожалуйста, не забывайте» 2.

В марте
—

апреле 1922 года состоялся XI съезд

партии. На съезде Ленин выступил с политическим

отчётом Центрального Комитета партии. В своём докладе

Ленин подвёл итоги первого года новой экономической

политики. Год проведения новой экономической

политики подтвердил всю её правильность. На новой,

экономической основе укрепился союз рабочих и крестьян.

Партия добилась перелома на хозяйственном фронте.
Начался пока ещё очень медленный, но верный
хозяйственный подъём. Эти итоги позволили Ленину заявить:

«Мы год отступали. Мы должны теперь сказать от

имени партии:
— достаточно! Та цель, которая

отступлением преследовалась, достигнута. Этот период

кончается, или кончился. Теперь цель выдвигается другая—

перегруппировка сил»3. Такая перегруппировка сил

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 30, стр. 365.

2В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 33, стр. 190.

3Там же, стр. 250—251.
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определялась Лениным как «подготовка наступления
на частнохозяйственный капитал».

Между социалистическими и капиталистическими

элементами, указывал Ленин, идёт отчаянная борьба;
в ходе этой борьбы будет всё возрастать роль

социалистических элементов, которые одержат победу над

элементами капитализма.

«Экономической силы в руках пролетарского

государства России совершенно достаточно для того, чтобы

обеспечить переход к коммунизму» 1.

Первые итоги нэпа показали, что политика

Коммунистической партии обеспечивает построение
социализма в нашей стране на основе союза рабочего класса

и крестьянства. Ленин говорил на съезде, что для

победы социализма необходимо укрепить смычку между

социалистической промышленностью и крестьянской
экономикой. Он учил, что, сомкнувшись с крестьянской
массой, с трудовым крестьянством, мы начнём двигаться

вперёд, хотя и медленно, но зато так, что действительно

будет двигаться вся масса с нами. Тогда, указывал он,

и ускорение этого движения в своё время наступит

такое, о котором мы сейчас и мечтать не можем.

Ленин владел, как никто, уменьем определять в цепи

задач основное звено, центральную задачу, предельно

сжато и ясно её сформулировать, сосредоточить на её

выполнении все силы партии. Такой задачей Ленин

считал тогда развитие торговли между городом
и деревней, так как укрепление экономической

смычки между рабочим классом и крестьянством можно

было обеспечить только путём развития товарооборота
между промышленностью и крестьянским хозяйством,

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 33, стр. 258.
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Ленин выдвинул лозунг — научиться культурно
торговать.

При закрытии съезда Ленин посвятил свою речь

партии, её сплочённости, единодушию, идейному и

организационному единству, роли партии как авангарда

масс, как руководящей силы Советского государства.
С особой силой Ленин подчеркнул международное
значение завоеваний советской революции.

«Никакая сила в мире, сколько бы зла, бедствий и

мучений она ни могла принести еще миллионам и

сотням миллионов людей, основных завоеваний нашей

революции не возьмет назад, ибо это уже теперь

не «наши», а всемирно-исторические завоевания» 1.

Собравшийся после съезда пленум ЦК партии по

предложению Ленина избрал генеральным секретарём

Центрального Комитета И. В. Сталина — верного

ученика и соратника Ленина. С тех пор Сталин более

тридцати лет бессменно работал на этом посту.

XI съезд партии был последним съездом, в работах
которого Ленин принимал непосредственное участие.

Ранение Ленина в конце лета 1918 года и напряжённая

работа стали сказываться на состоянии его здоровья.

Уже с зимы 1921 года Ленин вынужден был часто

прерывать свою работу, а в мае 1922 года состояние его

здоровья значительно ухудшилось. По настоянию

врачей Ленин переехал в Горки (под Москву).
В середине июня в здоровье Владимира Ильича

наступило некоторое улучшение. В июле врачи разрешили

ему принимать близких товарищей. Ленин возобновил

деловую переписку, требовал присылки книг в Горки.
Ленин рвался к работе, без которой он не представлял

себе жизни.

1В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 33, стр. 290,
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В. И. Ленин и И. В. Сталин в Горках. 1922 г.

Фото.



2 октября 1922 года Ленин переехал из Горок в

Москву и снова приступил к работе. На другой же день

Ленин председательствовал на заседании Совнаркома,
5 октября участвовал в заседании пленума
Центрального Комитета. Возвращение Ленина к работе было

большой радостью для партии, для всех трудящихся.
31 октября 1922 года Ленин произнёс речь на сессии

ВЦИК. Он говорил о блестящей победе, одержанной

Красной Армией и партизанами Дальнего Востока,

которые освободили последний участок советской земли,

Владивосток, от японских интервентов. Ленин

указывал, что Советская страна ещё значительно беднее
капиталистических стран, но нагонит их с такой

быстротой, о которой трудно и мечтать.

«В фантастическую быстроту каких бы то ни было

перемен у нас никто не поверит, но зато в быстроту
действительную, в быстроту, по сравнению с любым

периодом исторического развития, взятым, как он

был,— в такую быстроту, если движение руководится

действительно революционной партией, в такую

быстроту мы верим и такой быстроты мы во что бы то ни

стало добьемся» 1.

13 ноября на IV конгрессе Коммунистического

Интернационала Ленин выступил с докладом «Пять лет

российской революции и перспективы мировой

революции». Как ни тяжело было положение разорённой
Советской страны, находившейся в капиталистическом

окружении, Ленин был убеждён в победе, говорил
о превосходных перспективах, которые вытекают из

первых итогов нэпа. Советская республика, говорил Ленин,

благодаря героическому, самоотверженному труду

1В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 33, стр. 355.
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рабочих добилась общего хозяйственного подъёма.

Налаживалась работа транспорта, увеличивалось число

восстановленных фабрик и заводов. Значительно

поднялась производительность труда. Были

ликвидированы последствия постигшего страну большого

неурожая, быстро восстанавливалось крестьянское хозяйство.

На основе этих хозяйственных успехов укрепился союз

рабочих и крестьян, улучшилось положение трудящихся.
В трудном положении ещё находилась тяжёлая

промышленность. Ленин указывал, что для её

восстановления требуются большие средства, которые

необходимо найти внутри страны. Он говорил, что «без

спасения тяжелой промышленности, без ее восстановления мы

не сможем построить никакой промышленности, а без

нее мы вообще погибнем, как самостоятельная страна»1.

У Советской страны оказались могучие источники

внутреннего накопления. Ленин с радостью сообщил

представителям международного пролетариата, что

Советская власть в результате проведения нэпа путём
торговли накопила уже первые 20 миллионов рублей
золотом и все эти средства отдаёт на восстановление и

развитие тяжёлой индустрии.

Доклад Ленина продолжался час и был выслушан
делегатами конгресса с волнением и глубоким вниманием.

Через неделю, 20 ноября 1922 года, Ленин выступил

с речью на пленуме Московского Совета.

В этой речи Ленин дал глубокий анализ новых

условий, в которых находилась наша страна после разгрома
иностранной военной интервенции. «Мы сейчас

добились признания своих прав нашими врагами как в

экономической, так и в торговой политике. Это доказывает

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 33, стр. 388.
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заключение торговых договоров» Большое внимание

Ленин уделил характеристике внутренних задач,

выяснению способов их решения. Он учил трезвой оценке

обстановки, умению хозяйствовать, успешно решать
экономические задачи

— «мы теперь должны все

рассчитывать, и каждый из вас должен научиться быть

расчетливым» 2.

Ленин с особой силой подчеркнул роль партии, как

великой ведущей и направляющей силы в борьбе
советского народа за построение социалистического

общества. Он вдохновенно говорил о несокрушимой мощи

партии, её способности решать самые трудные задачи

и её неразрывных связях с народом. «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» 3.

Свою речь он закончил выражением твёрдой

уверенности, «что из России нэповской будет Россия
социалистическая» 4.

Это было последнее выступление Ленина с речью

перед страной.

�

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 33, стр. 399—400.
2 Там же, стр. 402.

3Там же, стр. 404.
4 Там же, стр. 405.



ГЛАВА

XIII

(1922 — 1924 годы)

В
конце 1922 года здоровье Ленина снова стало

ухудшаться. Врачи предписали Ленину полный

отдых вне Москвы. 12 декабря он последний раз

работал в своём кабинете в Кремле.
Однако, несмотря на болезнь, Ленин продолжал

заниматься самыми разнообразными вопросами,

продумывал пути дальнейшего укрепления Советского

государства и строительства социализма. Готовясь к

X Всероссийскому съезду Советов, Ленин написал

конспект речи о деятельности правительства. Он

принимал у себя на квартире работников, давал поручения,

диктовал письма.

Понимая серьёзность своей болезни, Ленин допускал
возможность длительного перерыва в его работе. 15
декабря он писал И. В. Сталину:

«Я кончил теперь ликвидацию своих дел и могу

уезжать спокойно. Осталось только одно

обстоятельство, которое меня волнует в чрезвычайно сильной
мере,— это невозможность выступить на съезде

Советов. Во вторник у меня будут врачи, и мы обсудим,
имеется ли хоть небольшой шанс на такое выступление.
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Отказ от него я считал бы для себя большим

неудобством, чтобы не сказать сильнее. Конспект речи у меня

был уже написан несколько дней назад. Я предлагаю

поэтому, не приостанавливая подготовки для

выступления кого-либо другого вместо меня, сохранить до

среды возможность того, что я выступаю сам, может

быть, с речью, сильно сокращенною против обычного,

например, с речью в три четверти часа» 1.

Все годы революции Ленин укреплял дружбу

народов нашей страны, проявлял неустанную заботу о

развитии национальных республик, воспитывал

коммунистические партии национальных республик в духе

интернационализма, непримиримо боролся против

великодержавного шовинизма и местного национализма.

Учитывая потребности дальнейшего упрочения союза

народов Советской страны, Ленин поставил задачу

объединения советских республик в едином союзном

государстве, видя в этом важнейшее условие
успешного социалистического строительства, всестороннего

развития всех советских народов и укрепления обороны
страны.

На I Всесоюзном съезде Советов (конец декабря
1922 года) было принято историческое решение о

добровольном государственном объединении советских

народов в Союз Советских Социалистических

Республик. Новый приступ болезни не дал возможности

Ленину присутствовать на съезде Советов.

Огромная работа, которая была проведена партией,
её Центральным Комитетом, по созданию

национальных советских республик, увенчалась объединением их

в единое союзное государство. Образование СССР

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 33, стр. 421.
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открывало новый период в развитии советских

республик.
В январе

— феврале 1923 года в состоянии здоровья

Ленина наступило некоторое улучшение. В это время

он продиктовал ряд статей: «Странички из дневника»,

«О кооперации», «О нашей революции», «Как нам

реорганизовать Рабкрин», «Лучше меньше, да лучше».

В этих последних статьях он подвёл итоги деятельности

партии в первые годы Советской власти и наметил

дальнейшие пути строительства социализма в нашей

стране. Ленин разработал научно обоснованную
программу превращения экономически отсталой России в

передовую, могучую социалистическую державу. Эта

программа предусматривала социалистическую

индустриализацию страны, всемерное развитие тяжёлой

промышленности, электрификацию всего народного

хозяйства, проведение в жизнь кооперативного плана

преобразования сельского хозяйства страны на

социалистических началах, осуществление культурной

революции.
Ленин неоднократно подчёркивал решающее

значение крупной промышленности в деле строительства

социализма. Он говорил, что без создания тяжёлой

индустрии нельзя успешно строить социалистическое

общество. Ещё летом 1921 года Ленин указывал, что

«единственной возможной экономической основой

социализма является крупная машинная индустрия. Тот,
кто забывает это, тот не коммунист»

1. В своих последних работах Ленин вновь и вновь

напоминал, что только тяжёлая индустрия является

основной материальной базой социализма. Он писал, что вся-

1В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 32, стр. 468.
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кое малейшее сбережение надо сохранить для развития

крупной машинной индустрии, для развития

электрификации. Ленин учил, что только мощная тяжёлая

индустрия может быть прочной экономической основой

обеспечения независимости и усиления
обороноспособности Советского государства.

«Действительной и единственной базой для

упрочения ресурсов, для создания социалистического общества
является одна и только одна

— это крупная
промышленность ...без высоко поставленной крупной
промышленности не может быть и речи о социализме вообще,
и тем менее может быть речь о нем по отношению к

стране крестьянской» 1.

Выполняя заветы Ленина, советский народ в борьбе
за победу социализма не жалел сил и средств для того,

чтобы построить первоклассную тяжёлую
промышленность и на этой основе осуществить социалистическую

реконструкцию всего народного хозяйства.

Советский народ под руководством
Коммунистической партии успешно осуществил ленинскую программу

социалистической индустриализации и в исторически

кратчайшие сроки превратил Советский Союз из

отсталой аграрной страны в передовую, могучую

индустриальную державу.
Развивая быстрыми темпами тяжёлую

промышленность, исходя из необходимости её преимущественного
и первоочередного развития, партия при этом

руководствовалась указаниями Ленина о том, что без тяжёлой

промышленности мы не сможем построить никакой

промышленности, а без неё мы вообще погибнем, как

самостоятельная страна. Партия учитывала, что в

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 32, стр. 385.
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дореволюционной России, при относительно высоком

развитии лёгкой промышленности, совершенно
недостаточно были развиты такие отрасли тяжёлой индустрии,
как чёрная металлургия и угольная промышленность,
мало было электростанций. Не было тракторостроения,
автомобилестроения, станкостроения, авиационной
промышленности. Их нужно было создавать заново. Этого

требовали интересы обороны нашей Родины, интересы

строительства социализма.

Проводя ленинскую линию на социалистическую

индустриализацию страны, партия разгромила правых

капитулянтов Бухарина, Рыкова, Угланова и других,

выступавших против ускоренного строительства

тяжёлой индустрии и настаивавших на первоочередном
развитии лёгкой индустрии.

Партия решительно боролась и борется против
враждебных духу марксизма-ленинизма взглядов, что будто
бы на каком-то этапе социалистического строительства

развитие тяжёлой промышленности якобы перестаёт
быть главной задачей, что лёгкая промышленность

может и должна опережать все другие отрасли индустрии.

Партия расценивает подобные антиленинские

взгляды, как отрыжку правого уклона, особенно опасную в

условиях, когда империалистические государства

развёртывают подготовку к новой войне.

С первых дней Советской власти Ленин уделял

большое внимание созданию коллективных хозяйств в

деревне. Мелким хозяйством из нужды не выйти,

говорил он, указывая на необходимость перехода к

крупному, артельному хозяйству. Ленин заботливо следил

за первыми ростками социалистических форм
хозяйства в деревне. Он разъяснял, что под коллективные

хозяйства нужно подвести современную техническую базу
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крупного производства, снабдить коллективные

хозяйства первоклассными тракторами и другими машинами.

В статье «О кооперации» Ленин наметил конкретные

пути вовлечения крестьянства в строительство

социализма. Он неоднократно указывал, что рабочий класс

может построить социалистическое общество только

сомкнувшись с крестьянской массой. В кооперации, в

особенности в сельскохозяйственной кооперации, Ленин

видел доступный и понятный миллионам крестьян путь

перехода от мелкого единоличного хозяйства к крупным

товарищеским производственным объединениям

крестьян.

Ленин видел в кооперации соединение личного

интереса крестьянина с общим интересом государства и

всего общества, подчинение частного интереса общему
интересу, что создаёт возможность поголовного

кооперирования всех крестьян и преобразования сельского

хозяйства на социалистических началах.

«В самом деле,— писал Ленин,— власть

государства на все крупные средства производства, власть

государства в руках пролетариата, союз этого

пролетариата со многими миллионами мелких и мельчайших

крестьян, обеспечение руководства за этим

пролетариатом по отношению к крестьянству и т. д.,— разве
это не все, что нужно для того, чтобы из кооперации,
из одной только кооперации, которую мы прежде

третировали, как торгашескую, и которую с известной

стороны имеем право третировать теперь при нэпе так же,

разве это не все необходимое для построения полного

социалистического общества? Это еще не построение

социалистического общества, но это все необходимое и

достаточное для этого построения» 1.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 33, стр. 428.
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Кооперативный план Ленина явился крупнейшим
шагом в развитии теории о победе социализма в нашей

стране. Исходя из ленинского кооперативного плана,

партия обеспечила переход от мелких распылённых
крестьянских хозяйств к крупному коллективному

хозяйству в земледелии. Намеченная Лениным программа
социалистического переустройства сельского хозяйства

воплощена в жизнь — Советский Союз стал страной
самого крупного, передового, социалистического

сельского хозяйства.

В статьях «Как нам реорганизовать Рабкрин» и

«Лучше меньше, да лучше» Ленин вновь возвращается

к вопросу о значении государственного аппарата в деле

строительства социализма. Вскрывая недостатки в

работе советских учреждений, Ленин требует борьбы
с пережитками прошлого, изгнания из госаппарата всех

следов излишеств, борьбы со всякими проявлениями

бюрократизма. Для укрепления государственного

аппарата Ленин предлагает выдвигать лучших людей

страны и заставлять их серьёзно учиться
государственной работе. В этих статьях Ленин снова указывает на

необходимость строго придерживаться принципа
коллективности в партийном руководстве.

С новой силой Ленин подчеркнул задачу повышения

культурного уровня трудящихся, обосновал

необходимость проведения культурной революции. В статье

«Странички из дневника» он указывал, что нигде

народные массы не заинтересованы так в настоящей

культуре, как в Советской стране. Он предлагал не жалеть

средств на дело народного образования, улучшать

материальное положение учительства.

«Народный учитель,— писал Ленин,— должен у нас

быть поставлен на такую высоту, на которой он
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когда не стоял и не стоит и не может стоять в

буржуазном обществе» 1.

С гневом и презрением Ленин клеймил меньшевиков,

которые рабски перепевали лживые побасенки

продажных лидеров II Интернационала о том, что Россия будто
бы не достигла такой высоты развития
производительных сил, при которой возможен социализм, не доросла
до социализма, так как она недостаточно цивилизована.

Высмеивая этих прихвостней капиталистов, Ленин в

статье «О нашей революции» показал полную

несостоятельность этих измышлений, насквозь проникнутых

прислужничеством перед буржуазией и трусливым

отречением от революции. Ленин разоблачил
предательскую суть каутскианской «теории о производительных
силах» и доказал, что в России уровень развития

производительных сил вполне достаточен для того, чтобы

совершить победоносную социалистическую революцию.

Далее Ленин писал в этой статье:

«Для создания социализма,— говорите вы,—

требуется цивилизованность. Очень хорошо. Ну, а почему
мы не могли сначала создать такие предпосылки
цивилизованности у себя, как изгнание помещиков и

изгнание российских капиталистов, а потом уже начать

движение к социализму?» 2.

История подтвердила правильность пути,
намеченного Лениным, по которому пошла советская

революция. За годы Советской власти преобразился не только

экономический облик страны, но все народы
Советского Союза добились небывалого расцвета

культуры — национальной по форме и социалистической по

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 33, стр. 424.
2 Там же, стр. 439.
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содержанию. Советский Союз стал центром и оплотом

передовой культуры и цивилизации.

Обосновывая неизбежность окончательной победы

социализма во всём мире, Ленин раскрыл великое

значение национально-освободительных движений в

колониях и зависимых странах для судеб мировой
революции. Он указывал, что социалистическая революция

будет не только борьбой революционных пролетариев
в каждой стране против своей буржуазии, но также и

борьбой угнетённых народов колоний и зависимых стран

против международного империализма. Ленин писал,

что многомиллионные народы восточных стран после

Октябрьской революции окончательно втянулись в

общий круговорот всемирного революционного движения,
встали на путь борьбы с капиталистическим гнётом и

рабством.
«Исход борьбы,— указывал Ленин,— зависит, в

конечном счете, от того, что Россия, Индия, Китай и т. п.

составляют гигантское большинство населения. А

именно это большинство населения и втягивается с

необычайной быстротой в последние годы в борьбу за свое

освобождение, так что в этом смысле не может быть

ни тени сомнения в том, каково будет окончательное

решение мировой борьбы. В этом смысле

окончательная победа социализма вполне и безусловно
обеспечена» 1.

Ленин предвидел, что капиталистическая стадия

развития хозяйства не является неизбежной для всех

отсталых народов. Он указывал, что с помощью

пролетариата передовых стран отсталые страны могут
двигаться к социализму, минуя капиталистическую

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 33, стр. 458.
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стадию. Гениальное предвидение Ленина подтверждено

дальнейшим ходом исторического развития.

Ленин неоднократно разъяснял, что революции

не делаются по заказу, а вызываются объективными

причинами, когда назреют для этого исторические

условия. «Есть люди,— говорил Ленин,— которые думают,
что революция может родиться в чужой стране по

заказу, по соглашению. Эти люди либо безумцы, либо

провокаторы. Мы пережили за последние 12 лет две

революции. Мы знаем, что их нельзя сделать ни по

заказу, ни по соглашению, что они вырастают тогда,

когда десятки миллионов людей приходят к выводу,
что жить так дальше нельзя» 1.

Ленин обосновал возможность построения полного

коммунистического общества в СССР, доказал, что

наша страна имеет всё необходимое для построения

коммунизма. Ещё на VII съезде партии Ленин

указывал:

«Начиная социалистические преобразования, мы

должны ясно поставить перед собой цель, к которой эти

преобразования, в конце концов, направлены, именно

цель создания коммунистического общества»1 2. Ленин

разъяснял, что от капитализма человечество может

перейти непосредственно только к социализму, а

социализм неизбежно должен постепенно перерасти в

коммунизм.
Ленин учил, что между социализмом и

коммунизмом нет коренных различий; это две стадии в развитии

коммунистического общества, различие между

которыми определяется уровнем развития производительных

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 27, стр. 441.
2 Там же, стр. 103.
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сил, степенью экономической зрелости. Важнейшими

условиями построения коммунизма Ленин считал:

развитие производительных сил, непрерывное

совершенствование материальной базы социализма и прежде

всего развитие тяжёлой индустрии, высшую

производительность труда на основе новейшей техники и в

промышленности и в сельском хозяйстве, создание

изобилия продуктов и предметов народного потребления,
воспитание коммунистического сознания, нового

человека, для которого труд превратился бы в первую

жизненную потребность, подъём культурного уровня

трудящихся масс.

Таким образом, Ленин научно разработал основные

проблемы строительства социализма и коммунизма.
Великой заслугой Ленина в дальнейшем творческом

развитии марксистской политической экономии является

научное обоснование важнейших вопросов политической

экономии социализма, в том числе и основного

экономического закона социализма, развитого впоследствии

в трудах И. В. Сталина и в решениях партии.
В начале марта 1923 года состояние здоровья

Ленина вновь ухудшилось; повторился приступ

болезни, на этот раз очень тяжёлый.

В апреле 1923 года состоялся XII съезд партии.
Ленин не мог принять участия в его работах; это был

первый съезд партии после установления Советской

власти, на котором Ленин не присутствовал. Съезд

руководствовался в своей работе указаниями Ленина,

данными в его последних статьях и письмах.

Заботясь об укреплении единства рядов партии и

улучшении работы государственного аппарата, Ленин

предложил создать авторитетный орган, объединив

Центральную Контрольную Комиссию и Народный
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Комиссариат Рабоче-Крестьянской Инспекции. Такой

орган был создан на XII съезде партии. На него

возлагалась задача охраны единства нашей партии,
укрепление партийной и государственной дисциплины,

всемерное улучшение советского государственного

аппарата.

В середине мая Ленин переезжает в Горки. Там со

второй половины июля его здоровье снова начало

улучшаться. 19 октября 1923 года Ленин приехал на

несколько часов в Москву, зашёл к себе на квартиру,

заглянул в зал заседаний Совнаркома, побыл в своём

рабочем кабинете в Кремле. Затем он проехал по

центральным улицам столицы, побывал на

Сельскохозяйственной выставке и снова вернулся в Горки. Это был
последний приезд Ленина в Москву.

21 января 1924 года в 6 часов вечера начался острый
приступ болезни. В 6 часов 50 минут вечера Владимир
Ильич Ленин умер от кровоизлияния в мозг.

Смерть Ленина, вождя и учителя, обрушилась
тяжким ударом на партию, на рабочий класс, на народные
массы нашей страны, на трудящихся всего мира.

В ночь с 21 на 22 января собрался экстренный
пленум Центрального Комитета Коммунистической партии.
22 января Центральный Комитет обратился «К партии.
Ко всем трудящимся» с извещением о смерти Ленина,
в котором говорилось:

«Никогда еще после Маркса история великого

освободительного движения пролетариата не выдвигала

такой гигантской фигуры, как наш покойный вождь,

учитель, друг. Все, что есть в пролетариате поистине

великого и героического
— бесстрашный ум, железная,

несгибаемая, упорная, все преодолевающая воля,

священная ненависть, ненависть до смерти к рабству и
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угнетению, революционная страсть, которая двигает

горами, безграничная вера в творческие силы масс,

громадный организационный гений,— все это нашло

свое великолепное воплощение в Ленине, имя которого
стало символом нового мира от запада до востока, от

юга до севера» 1.

21—23 января в Горки выезжали члены

Центрального Комитета партии, члены правительства, делегации

от II Всесоюзного съезда Советов и московских рабочих
организаций. Прощаться с Лениным приходили

крестьяне окрестных деревень.
23 января гроб с телом Ленина был перевезён из

Горок в Москву и установлен в Колонном зале Дома
Союзов. За четыре дня, с 23 по 27 января, несмотря

на трескучие морозы, сотни тысяч рабочих и крестьян,

красноармейцев и служащих, делегации трудящихся

Москвы и многих других городов, делегации рабочих
капиталистических стран прошли через Колонный зал,

прощаясь со своим вождём.
27 января, в 9 часов утра, гроб с телом Ленина был

перенесён из Дома Союзов на Красную площадь.

В 4 часа дня под звуки траурной музыки, тысяч гудков

фабрик и заводов, под залп орудий гроб Ленина был

перенесён в мавзолей.

В час похорон Ленина международный пролетариат
объявил пятиминутную остановку всех работ.
Остановились автомобили и поезда, прервалась работа на

фабриках и заводах. С глубокой скорбью трудящиеся

всего мира прощались со своим учителем, лучшим

другом и защитником.

1 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и

пленумов ЦК». 7 изд., часть I, 1954, стр. 804—805.
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На смерть Ленина рабочий класс Советского Союза

ответил ещё большим сплочением своих рядов вокруг

Коммунистической партии. С исключительной силой

выявилось, как близка партия рабочим массам и как

рабочие дорожат партией. За короткий срок, за четыре

месяца, свыше двухсот сорока тысяч рабочих вступило
в ряды Коммунистической партии. В партию шли те, кто

был готов отдать жизнь за дело социализма. Это был

ленинский призыв в партию.

Смерть Ленина вызвала ликование в лагере

империалистов: они надеялись, что без Ленина

Советское государство погибнет. Троцкисты, бухаринцы и

другие враги партии пытались воспользоваться

постигшим партию ударом, чтобы свернуть её с

ленинского пути.

Враги просчитались. Они не учли того, что Ленин

дал Коммунистической партии непобедимое оружие —

ленинизм, что партия научилась не бояться трудностей,
не поддаваться усталости, унынию, колебаниям. Партия
под руководством Центрального Комитета, во главе

с И. В. Сталиным — верным учеником и великим

продолжателем дела Ленина, высоко подняла и понесла

дальше ленинское знамя.

26 января 1924 года И. В. Сталин выступил с речью,
посвящённой памяти Ленина, на траурном заседании

II Всесоюзного съезда Советов.

«Мы, коммунисты,— люди особого склада. Мы

скроены из особого материала. Мы — те, которые

составляем армию великого пролетарского

стратега, армию товарища Ленина. Нет ничего выше,

как честь принадлежать к этой армии. Нет ничего

выше, как звание члена партии, основателем и

руководителем которой является товарищ Ленин...
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Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам

держать высоко и хранить в чистоте великое звание

члена партии. Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что

мы с честью выполним эту твою заповедь!..

Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам

хранить единство нашей партии, как зеницу ока.

Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью

выполним и эту твою заповедь!..

Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам

хранить и укреплять диктатуру пролетариата.

Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы не пощадим своих

сил для того, чтобы выполнить с честью и эту твою

заповедь!..

Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам

укреплять всеми силами союз рабочих и крестьян.

Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью

выполним и эту твою заповедь!..

...Товарищ Ленин неустанно говорил нам о

необходимости добровольного союза народов нашей

страны, о необходимости братского их

сотрудничества в рамках Союза Республик.
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам

укреплять и расширять Союз Республик. Клянёмся тебе,

товарищ Ленин, что мы выполним с честью и эту
твою заповедь!..

...Ленин не раз указывал нам, что укрепление

Красной Армии и улучшение её состояния

является одной из важнейших задач нашей

партии... Поклянёмся же, товарищи, что мы не

пощадим сил для того, чтобы укрепить нашу Красную
Армию, наш Красный Флот!..

Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам

верность принципам Коммунистического
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нала. Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы не

пощадим своей жизни для того, чтобы укреплять и

расширять союз трудящихся всего мира
—

Коммунистический Интернационал!» 1.

Это была клятва Коммунистической партии своему

вождю. Обозревая пройденный после смерти Ленина

путь, коммунисты могут с гордостью заявить: заветы

великого Ленина выполняются с честью.

* * *

Всю свою жизнь Ленин отдал делу освобождения

рабочих и крестьян от гнёта капитала, от власти

капиталистов и помещиков, делу построения социализма.

Ленин — создатель, гениальный вождь и

руководитель революционной партии рабочего класса, партии
нового типа. Жизнь и деятельность Ленина сливаются

с деятельностью великой и героической
Коммунистической партии.

Ленин поставил перед партией ясные цели и смело

повёл её по неизведанным путям российского
революционного движения. Ленин учил, что партия есть

высшая форма классовой организации пролетариата, что

диктатура пролетариата может быть осуществлена
лишь через партию как её направляющую силу. Ленин

установил, что диктатура пролетариата может быть

полной лишь в том случае, если ею руководит партия

коммунистов. Ленин требовал железной дисциплины в

партии, без которой не могут быть осуществлены задачи

диктатуры пролетариата по подавлению

эксплуататоров и перестройке буржуазного общества в общество
социалистическое.

1 И. В. Сталин. Сочинения, т. 6, стр. 46—51.
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«Диктатура пролетариата,— писал Ленин,— есть

упорная борьба, кровавая и бескровная,
насильственная и мирная, военная и хозяйственная,
педагогическая и администраторская, против сил и традиций
старого общества. Сила привычки миллионов и десятков

миллионов — самая страшная сила. Без партии,
железной и закаленной в борьбе, без партии,
пользующейся доверием всего честного в данном классе, без

партии, умеющей следить за настроением массы и

влиять на него, вести успешно такую борьбу невозможно» 1.

Ленин рассматривал партию как великую

организующую и направляющую силу, руководителя и вождя

всех трудящихся в их борьбе за новый,
социалистический общественный строй. Он решительно боролся
против всяких попыток умалить или ослабить руководящую

роль партии в системе советского государства.
Ленин выработал большевистские принципы

партийного руководства и нормы партийной жизни,

всесторонне обосновал идею о том, что высшим принципом

партийного руководства является его коллективность.

Ещё в дореволюционные годы Ленин называл

Центральный Комитет партии коллективом руководителей,

хранителем и истолкователем принципов партии.

«Принципы партии,— указывал Ленин,— блюдет от

съезда до съезда и истолковывает их Центральный
Комитет».

После XI съезда партии Ленин, подчёркивая роль

Центрального Комитета партии, его авторитет,
указывал: «Наш ЦК сложился в группу строго

централизованную и высоко авторитетную»
2.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 31, стр. 27.
2 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 33, стр. 443.
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Коллективность руководства вытекает из принципов

демократического централизма, на которых построена

партия: «Это значит,— говорил Ленин,— что все дела

партии ведут, прямо или через представителей, все

члены партии, на равных правах и без всякого исключения;

причем все должностные лица, все руководящие

коллегии, все учреждения партии
— выборные,

подотчетные, сменяемые» 1.

Ленин требовал от всех членов партии твердости и

принципиальности в теории и практической
деятельности, последовательной борьбы за принципы партии,
за неуклонное проведение в жизнь линии партии.

Ленин был гением революции, её стратегом,
величайшим мастером революционного руководства. В

острейших классовых битвах новой эпохи, эпохи

империализма и пролетарских революций, Ленин шёл во главе

народных масс, безгранично веря в их творческие силы.

Коммунистическая партия, созданная и выкованная

великим Лениным, в октябре 1917 года подняла

рабочих, крестьян и солдат России на восстание против

власти помещиков и капиталистов, организовала

диктатуру пролетариата.

Эпоху, наступившую со времени Великой

Октябрьской революции, Ленин рассматривал как великую

историческую эпоху строительства коммунистического

общества, уничтожения капитализма, его остатков и следов.

Ленин гордился тем, что народы России первыми

свергли капитализм в своей стране и показали

трудящимся всего мира путь к победе.
«Мы имеем право гордиться и считать себя

счастливыми тем,— писал Ленин,— что нам довелось первыми

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 11, стр. 396.
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свалить в одном уголке земного шара того дикого

зверя, капитализм, который залил землю кровью, довел

человечество до голода и одичания, и который погибнет

неминуемо и скоро, как бы чудовищно зверски ни были

проявления его предсмертного неистовства» 1.

Ленин был организатором первого в мире
Советского социалистического государства. Под руководством
Ленина партия и Советское правительство подняли

рабочий класс и всех трудящихся на защиту Родины,

организовали победу молодой Республики Советов над

иноземными интервентами и внутренней
контрреволюцией.

Исходя из своего гениального положения о

возможности построения полного социалистического общества

первоначально в одной, отдельно взятой, стране, Ленин

разработал формы и способы успешного строительства
социализма в период диктатуры пролетариата, указал

путь строительства коммунистического общества. Он

определил формы союза рабочего класса с

крестьянством и смычки социалистической индустрии с

крестьянским хозяйством, наметил план постепенного

вовлечения основных масс крестьянства через кооперацию
в русло социалистического строительства. Под

руководством Ленина советским народом были сделаны

первые шаги по пути строительства социализма в

нашей стране.
Ленин предвидел стремительный темп развития

общества, освобождённого от капиталистического гнёта

и кабалы, быстрый рост материальных и духовных сил

свободных народов, расцвет культуры. Эти
предвидения Ленина полностью оправдались.

1 В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 27, стр. 460.
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Идеи Ленина по национальному вопросу легли в

основу строительства многонационального Советского

государства. Союз Советских Социалистических

Республик, в котором объединились на добровольных и

равноправных началах все советские республики,
представляет собой образец могущественного
многонационального социалистического государства. Советский

Союз является оплотом мира, независимости и

безопасности народов, надеждой всего прогрессивного

человечества, идёт в авангарде борьбы против сил

империалистической реакции и агрессии.
Свою революционную деятельность по уничтожению

капитализма и созданию социалистического общества
Ленин строил на гранитной базе марксизма. С большой
любовью и уважением он относился к гениальным

мыслям и высказываниям основоположников научного

коммунизма —Маркса и Энгельса. С огромной силой и

страстью клеймил он тех, кто пытался подменить

марксистскую теорию буржуазными идеями, беспощадно

разоблачал всех, кто на словах клялся в верности

марксизму, а на деле изменял этому революционному

учению. Ленин защитил и восстановил подлинные

взгляды Маркса и Энгельса; он неустанно разоблачал
попытки ревизионистов, оппортунистов извратить и

исказить революционное существо теории марксизма.
Вместе с тем Ленин решительно выступил против

начётнического, догматического подхода к теории, он

неустанно подчёркивал, что марксизм
— не догма, а

руководство к действию, что марксистскую теорию надо

двигать вперёд, творчески развивать её во всех

направлениях. Ленин постоянно учил связывать теорию с

жизнью, проверять на практике правильность тех или

иных теоретических положений, обогащать теорию на
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основе изучения нового опыта. Нельзя отстаивать

старые положения марксизма, учил он, когда обстановка

изменилась и требует новых решении. Надо уметь
пользоваться приёмами марксистского исследования для

анализа новых исторических условий, новой обстановки.

Ленин—великий корифей науки, непревзойдённый

мастер материалистической диалектики—бесстрашно

отбрасывал старые, отжившие взгляды, обогащал

марксистскую теорию новыми положениями и выводами, которые
соответствовали новой исторической обстановке. Ленин

приумножил идейное богатство марксизма на основе

опыта новой эпохи, развил марксизм дальше, поднял

его на новую ступень. Ленинизм есть марксизм эпохи

империализма и пролетарских революций, эпохи

строительства коммунизма. Ленинизм является высшим

достижением русской и мировой культуры.
Величие Ленина состоит в том, что он в любых

исторических условиях, как бы они сложны ни были,

умел находить правильные решения. Ленин гениально

проникал в суть общественных явлений, ясно видел

перспективу их развития. Исходя каждый раз из

конкретного глубокого анализа обстановки, Ленин давал

научное обоснование политики партии, определял

задачи партии и способы их решения, находил

основное звено в цепи задач. Выступая против догматизма,

шаблона, Ленин учил: «Марксизм заключается в том,

чтобы суметь определить, какую политику надо

проводить в тех или иных условиях» 1.

Ленинизм отличается своим боевым и

революционным характером. Эта особенность ленинизма

объясняется тем, что ленинизм вырос из пролетарской рево-

1Архив ИМЭЛС.
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люции и окреп в схватках с оппортунизмом, борьба с

которым является необходимым условием победы над

капитализмом.

Учение Ленина — маяк, освещающий путь

победоносной борьбы трудящихся за своё освобождение. Идеи

Ленина, овладев массами, стали великой силой

преобразования общества на началах социализма.

Под знаменем ленинизма победил социализм в

СССР. Построение социализма — результат
выполнения заветов Ленина, результат великой организующей
и направляющей деятельности Коммунистической
партии, её мудрого руководства, результат героического

труда рабочих, крестьян, интеллигенции, единодушно

поддерживающих политику партии. Под знаменем

ленинизма происходит строительство социализма в

странах народной демократии, растёт национально-

освободительное движение во всём мире. Девятьсот

миллионов человек освободились от ига империализма,

объединились в великий лагерь социализма и

демократии, строят новую жизнь, идут по ленинскому пути.
Ленинизм является великим жизнеутверждающим

учением. Идеи ленинизма учат трудящихся бороться
против капиталистического и национального гнёта и

эксплуатации, указывают путь к победе. По самому
своему существу ленинизм направлен против всего, что

стоит на пути всестороннего развития человеческого

общества, что мешает историческому прогрессу. Идеи
ленинизма дают научное обоснование неизбежности

движения человечества к социализму и коммунизму,
победы нового, прогрессивного, передового над

реакционным, отжившим.

Идеи Ленина бессмертны. Их сила, жизненность

и непобедимость подтверждены практикой, опытом

305



истории. Ленин живёт в великих делах

Коммунистической партии Советского Союза, претворяющей в жизнь

ленинские идеи, в новых успехах Советской Родины,

уверенно идущей под знаменем ленинизма, по пути к

коммунизму. Мудрые указания Ленина служат партии

руководством в великой созидательной работе по

строительству коммунизма. Идеи Ленина оказывают могучее
влияние на весь ход мировой истории. Они живут
и побеждают в делах братских коммунистических и

рабочих партий, в делах трудящихся лагеря мира,

демократии и социализма, в растущем и крепнущем

международном движении за мир и дружбу между

народами, за демократию и социализм.

Ленин живёт в умах и сердцах трудящихся СССР

и всего мира; его имя звучит как пламенный призыв

к беспощадной борьбе против угнетателей, за

свободную и счастливую жизнь, за коммунизм. Имя Ленина

стало самым любимым именем трудящихся и

эксплуатируемых масс. В народе Ленина звали: наш Ильич.

Этим выражалась глубокая признательность и любовь

народа к своему вождю и учителю, который был тесно

связан с массами и посвятил всю жизнь борьбе за

свободу и счастье простых людей.

На протяжении всей своей деятельности Ленин

непримиримо и страстно боролся против попыток

буржуазии и её «социалистических» прислужников

посеять в рабочем классе неверие в свои силы, ослабить

его волю к борьбе за социализм. Ленин видел в

народных массах подлинных творцов истории.
Ленин положил много сил и труда для развития и

укрепления коммунистического движения во всех

странах. Созданный Лениным Коммунистический
Интернационал сыграл важную роль в деле сплочения
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вых рабочих в подлинно пролетарские массовые партии,
в деле воспитания руководителей коммунистических
партий. Выросли и окрепли связи рабочих различных

стран. Коммунистические и рабочие партии, идя в

авангарде борьбы рабочего класса против
империалистических войн и капиталистического рабства, за мир между

народами и их независимость, за демократию и

социализм, вдохновляются ленинскими идеями о

международной солидарности рабочего класса.

Советский социалистический строй,
основоположником которого был Ленин, дал нашему народу

великую и непреоборимую силу. Эта сила зиждется на

социалистической экономике СССР, на её мощной

индустрии
— основе основ всего народного хозяйства, на

передовом коллективном социалистическом сельском

хозяйстве. Сила советского строя покоится на

несокрушимом морально-политическом единстве советского

общества, на тесном братском содружестве социалистических

наций нашей страны. Советский социалистический строй
породил горячий и животворный патриотизм, который
стал источником массового героизма советских людей.

В годы грозных испытаний, когда наша Родина

находилась в смертельной схватке с

немецко-фашистскими разбойниками, вероломно напавшими на нашу

страну, великие идеи ленинизма вдохновляли

героические народы Советского Союза на бессмертные подвиги

во славу социалистического Отечества. Весь советский

народ под руководством Коммунистической партии

поднялся на Великую Отечественную войну и под

непобедимым знаменем Ленина грудью защитил

свободу и независимость своей Родины, отстоял

завоевания социалистической революции. Советский Союз

разгромил фашистскую Германию, избавил народы
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Европы и Азии от угрозы фашистского рабства. После
разгрома гитлеровских полчищ на Западе и окончания

войны в Европе Советская Армия пришла на помощь

китайскому народу в его борьбе против японских

империалистов. Империалистическая Япония была разгромлена.
Народы Советского Союза, овеянные славой

всемирно-исторических побед, под руководством
Коммунистической партии осуществляют задачи завершения

строительства социализма и постепенного перехода от

социализма к коммунизму. Образ великого Ленина

вдохновляет советских людей на новые героические

подвиги, пробуждает новые творческие силы в

народных массах. Жизнь, дела и великие произведения

Ленина учат успешно бороться за дело коммунизма.

Обобщая богатейший опыт социалистического

строительства в СССР и опыт современного

международного освободительного движения, И. В. Сталин

творчески развил марксистско-ленинское учение

применительно к новым историческим условиям и в ряде

вопросов обогатил революционную теорию новыми

положениями. Дальнейшее развитие
марксизма-ленинизма находит яркое выражение в исторических

решениях Коммунистической партии Советского Союза и

братских коммунистических и рабочих партий, в

выступлениях руководителей этих партий, обогащающих
марксистско-ленинскую теорию на основе нового опыта.

Великое учение Маркса — Энгельса — Ленина —

Сталина озаряет трудящимся всех стран путь борьбы
за светлое будущее человечества.

Коммунистическая партия побеждала и побеждает

верностью ленинизму. Она учит наши кадры, всех

коммунистов настойчиво овладевать революционной

теорией, последовательно осуществлять выработанные
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Лениным нормы партийной жизни, ленинские

принципы партийного руководства.
Закалённая в боях под руководством гениального

Ленина, верного ученика и продолжателя дела Ленина

великого Сталина и их соратников наша

Коммунистическая партия является ведущей, руководящей и

направляющей силой советского общества, строящего

коммунизм.

Коммунистическая партия Советского Союза

прошла славный исторический путь и обеспечила

построение социалистического общества в нашей стране.

Главные задачи Коммунистической партии Советского

Союза состоят ныне в том, чтобы построить

коммунистическое общество путём постепенного перехода от

социализма к коммунизму, непрерывно повышать

материальный и культурный уровень общества,
воспитывать членов общества в духе интернационализма и

установления братских связей с трудящимися всех

стран, всемерно укреплять оборону Советской Родины
от агрессивных действий её врагов.

Коммунистическая партия, руководствуясь учением
великого Ленина о всемерном развитии крупной
машинной промышленности и электрификации страны,

считает, как и прежде, своей важнейшей задачей

дальнейший подъём тяжёлой индустрии. Интересы
Советского государства, великое дело построения

коммунистического общества требуют твёрдого и неуклонного

проведения в жизнь генеральной линии партии,

предусматривающей дальнейшее первоочередное и

ускоренное развитие тяжёлой промышленности.
На Пленуме ЦК КПСС в январе 1955 г. первый

секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев говорил: «Эту
единственно правильную линию всемерного развития
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тяжелой индустрии, которая была намечена великим

Лениным, партия неуклонно проводила в жизнь под

руководством Сталина. Она последовательно проводит

эту линию в настоящее время и будет твердо проводить
ее впредь!..

Главной задачей, решению которой партия
посвящает все свои силы, было и остается укрепление

могущества Советского государства, а следовательно, и

ускоренное развитие тяжелой индустрии, составляющей

прочную основу всего народного хозяйства и

несокрушимой обороноспособности страны, источник

неуклонного подъема благосостояния народа. Только на базе

роста тяжелой промышленности и электрификации
страны можно обеспечить широкое внедрение новейшей

техники во все отрасли народного хозяйства,

систематическое повышение производительности труда. Только на

базе высокоразвитой тяжелой индустрии можно в

нарастающих темпах насыщать сельское хозяйство

современной техникой. Только на базе успехов тяжелой

промышленности можно обеспечить дальнейшее развитие

легкой, пищевой и других отраслей промышленности,

подъем сельского хозяйства» 1.

Партия уделяет огромное внимание задачам

быстрейшего развития и дальнейшего подъёма сельского

хозяйства нашей страны. Партия выдвигает как

насущную, всенародную задачу создание обилия

сельскохозяйственных продуктов в нашей стране на базе

могучего роста социалистической индустрии, как ведущей
силы в народном хозяйстве. Успешное решение этой

задачи является важной составной частью программы

1 Н. С. Хрущев. Об увеличении производства продуктов
животноводства. Доклад на Пленуме Центрального Комитета КПСС
25 января 1955 года. М., 1955, стр. 4—5.
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коммунистического строительства, будет
способствовать дальнейшему укреплению союза рабочего класса

и колхозного крестьянства.

Советское государство находится в расцвете своих

сил. Все советские люди горячо одобряют политику

партии, направленную на дальнейшее укрепление

своего родного государства, борются за новый подъём

социалистической экономики и культуры.
В области внешней политики партия и Советское

правительство, основываясь на ленинских принципах

сосуществования различных общественных систем,

ведут последовательную борьбу за сохранение и

укрепление мира во всём мире, в котором кровно

заинтересован не только советский народ, но и народы всего

мира.

Под знаменем ленинизма, под руководством
Коммунистической партии народы Советского Союза,

преодолевая все препятствия, уверенно идут по пути

строительства коммунизма.
Имя Ленина, его дела и учение будут жить в веках

и тысячелетиях.

Знамя Ленина — непобедимо!
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